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1. Пояснительная записка 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) 

разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования - приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказа Минпросвещения 

России от 18.07.2022 № 569);

  с положениями Федеральной образовательной программы начального общего об- 

разования – приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утвержде- 

нии федеральной образовательной программы начального общего образования». 
Данная программа размещена на официальном сайте МБОУ Некрасовской ООШ в со-

ответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 

14 августа 2020 г. N 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта об- 

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации». 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит обя- 

зательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, в соотно- 

шении 80% к 20%. На основании этого к разработке и реализации ООП НОО привлекаются 

педагоги, обучающиеся, родители, социальные партнеры. ООП НОО рассматривается на 

заседании Педагогического совета и утверждается приказом директора МБОУ 

Некрасовской ООШ. 

Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Учеб- 

ный план и план внеурочной деятельности МБОУ Некрасовской ООШ являются основными 

механизмами реализации Основной образовательной программы начального общего образо- 

вания. 

Целями реализации ООП НОО являются: 

 обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 
Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, разви- 

тие и воспитание каждого обучающегося;

 организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результа- 

тов начального общего образования, отражѐнных в ФГОС НОО;

 создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учѐтом его по- 
требностей, возможностей и стремления к самореализации;

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 
программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.

Достижение поставленных целей реализации предусматривает решение следую- 

щих основных задач: 

 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохра- 

нение и укрепление здоровья;



 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых устано- 
вок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семей- 

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучаю- 

щегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникально- 
сти и неповторимости;

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в 
том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучаю- 

щиеся с ОВЗ);

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших вы- 
дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности;

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;

  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра- 
ботников в проектировании и развитии социальной среды МБОУ Некрасовской ООШ. 

ООП НОО учитывает следующие принципы:
1) принцип учѐта ФГОС НОО: ООП НОО МБОУ Некрасовской ООШ базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения в начальной школе; 

2) принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования МБОУ 

Некрасовской ООШ  ООП НОО определяет право получения образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает кон- 

струирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает меха- 

низмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 
механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (закон- 

ных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и ди- 
намику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образова- 

тельным программам основного общего образования, единые подходы между их обучением 

и развитием на уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 
урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-цен- 

ностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 



психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих пе- 

дагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных ме- 

роприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным документами: 

 санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного сани- 

тарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующими до 1 

марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы); 

 санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Рос- 

сийской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, действующими до 1 января 2027 г. 

(далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП НОО МБОУ «Самбекская СОШ» учитывает возрастные и психологические осо- 

бенности обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре 

года. Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может со- 

ставлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических часов в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся мо- 

гут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обуче- 

ния, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установ- 

ленном локальными нормативными актами МБОУ Некрасовской ООШ. 

Общая характеристика Основной образовательной программы 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ Некрасовской 

ООШ включает разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел 

1. Пояснительная 

записка 

2. Планируемые 

результаты 

освоения ООП 

НОО 

3. Система 

оценки освое- 

ния обучающи- 

мися ООП 
НОО 

1. Рабочие программы 
учебных предметов, кур- 

сов внеурочной деятель- 

ности 

2. Программа формирова- 

ния универсальных 

учебных действий 

3. Рабочая программа вос- 

питания 

1. Учебный план началь- 
ного общего образования 

2. План внеурочной дея- 

тельности 

3. Календарный учебный 

график 

4. Календарный план воспи- 

тательной работы 

5. Система условий реали- 

зации ООП НОО 

Компоненты Федеральной общеобразовательной программы начального образования: 

федеральный учебный план, 

федеральные рабочие программы учебных предметов, 

федеральная рабочая программа воспитания, 

федеральный календарный учебный график, 
федеральный календарный план воспитательной работы – 

- являются основой для разработки учебного плана начального общего образования, 

рабочих программ учебных предметов, рабочей программы воспитания, календарного учеб- 

ного графика, календарного плана воспитательной работы МБОУ Некрасовской ООШ. 



Содержание ФОП НОО определяет единые для Российской Федерации базовые объем 

и содержание образования уровня начального общего образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП начального общего 

образования 

/Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286/ 

Личностные результаты 

В области гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 
края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ- 
ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

В области духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 

В области 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 разных видах художественной деятельности. 

В области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо- 

ционального 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. 

В области трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребле- 

ние и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных ви- 

дах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

В области экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

В области ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и са- 
мостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия 

Базовые логические 

действия 

Базовые исследовательские 

действия: 

Работа с информацией: 

 сравнивать объекты, 

устанавливать основа- 

ния для сравнения, 

 определять разрыв между 

реальным и желательным 

 выбирать источник по- 

лучения информации; 



 

устанавливать анало- 

гии; 

 объединять части объ- 
екта (объекты) по опре- 

деленному признаку; 

 определять существен- 

ный признак для клас- 

сификации, классифи- 

цировать предложен- 

ные объекты; 

 находить закономерно- 
сти и противоречия в 

рассматриваемых фак- 

тах, данных и наблюде- 

ниях на основе предло- 

женного педагогиче- 

ским работником алго- 

ритма; 

 выявлять недостаток 
информации для реше- 

ния учебной (практиче- 

ской) задачи на основе 

предложенного алго- 

ритма; 

 устанавливать при- 
чинно-следственные 

связи в ситуациях, под- 

дающихся непосред- 

ственному наблюде- 

нию или знакомых по 

опыту, делать выводы 

состоянием объекта (ситуа- 

ции) на основе предложен- 

ных педагогическим работ- 

ником вопросов; 

 с помощью педагогиче- 
ского работника формули- 

ровать цель, планировать 

изменения объекта, ситуа- 

ции; 

 сравнивать несколько ва- 

риантов решения задачи, 

выбирать наиболее подхо- 

дящий; 

 проводить по предложен- 
ному плану опыт, неслож- 

ное исследование по уста- 

новлению особенностей 

объекта изучения и связей 

между объектами (часть - 

целое, причина - след- 

ствие); 

 формулировать выводы и 
подкреплять их доказа- 

тельствами на основе ре- 

зультатов проведенного 

наблюдения (опыта, изме- 

рения, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное 

развитие процессов, собы- 

тий и их последствия в 

аналогичных или сходных 

ситуациях 

 согласно заданному ал- 
горитму находить в 

предложенном источ- 

нике информацию, пред- 

ставленную в явном 

виде; 

 распознавать достовер- 

ную и недостоверную 

информацию самостоя- 

тельно или на основании 

предложенного педаго- 

гическим работником 

способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью 
взрослых (педагогиче- 

ских работников, роди- 

телей (законных пред- 

ставителей) несовершен- 

нолетних обучающихся) 

правила информацион- 

ной безопасности при 

поиске информации в 

сети Интернет; 

 анализировать и созда- 
вать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, 

информацию в соответ- 

ствии с учебной задачей; 

 самостоятельно созда- 

вать схемы, таблицы для 

представления информа- 

ции. 

 

Универсальные учебные коммуникативные действия 

Общение: Совместная деятельность: 

 воспринимать и формулировать сужде- 

ния, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знако- 

мой среде; 

 проявлять уважительное отношение к 
собеседнику, соблюдать правила веде- 

ния диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существова- 
ния разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно выска- 

зывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соот- 

ветствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты 
(описание, рассуждение, повествова- 

ние); 

 формулировать краткосрочные и долго- 

срочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стан- 

дартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельно- 
сти, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, догова- 

риваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, вы- 
полнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть ра- 

боты; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 



 

 готовить небольшие публичные вы- 
ступления; 

 подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту вы- 
ступления 

 выполнять совместные проектные зада- 

ния с опорой на предложенные образцы. 

 

Универсальные учебные регулятивные действия 

Самоорганизация: Самоконтроль: 

 планировать действия по решению 
учебной задачи для получения резуль- 

тата; 

 выстраивать последовательность вы- 

бранных действий 

 устанавливать причины успеха/неудач 
учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия 
для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

Русский язык 
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения рус- 

ского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского 

языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать вос- 

принимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем от- 

вета на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; от- 

вечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответ- 

ствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и быто- 

вого общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать ор- 

фоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать про- 

стые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анали- 

зировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 

с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (со- 

чинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать сло- 

вари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 



 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литератур- 
ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуаци- 

онных) и речевого этикета. 

Литературное чтение 
1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слу- 

шанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 
народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произве- 

дений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознан- 
ного использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, за- 

гадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; компози- 

ция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художествен- 

ной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоцио- 

нальных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Английский язык 
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тема- 

тического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 

4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вер- 

бальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, при- 

нятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические вы- 

сказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и 

(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основ- 

ное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной ра- 

боты, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступле- 

ния; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, по- 

строенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фак- 

тического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая пра- 

вила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание 

учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдель- 

ные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять 

тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты 
(простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 



 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры 

с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных комму- 
никативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблю- 

дать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации 

в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопро- 

сов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); ор- 

фографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками (ис- 

пользовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апо- 

строф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной за- 

даче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребле- 

ния в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, слово- 

сочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употреб- 

ления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологи- 

ческих форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 
страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изуча- 

емой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Ин- 

тернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного харак- 
тера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей 

в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада 

в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (вы- 

бирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 

таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной безопасно- 

сти в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

Математика 
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и пись- 
менно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать получен- 

ный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 



 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 
руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помо- 

щью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладе- 

ние простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать вер- 
ные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и прак- 

тических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и 

использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение 

(вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 
форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и прак- 
тических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих пред- 

метов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в 
том числе в сфере личных и семейных финансов. 

Окружающий мир 
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным тради- 

циям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордо- 

сти за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компо- 
нентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 
населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного насле- 

дия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 
объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе прак- 

тические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, гра- 

фической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электрон- 

ных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в со- 

временной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 
наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явле- 

ний с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных прибо- 

ров и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выпол- 
нения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопас- 

ности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в 

сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании лич- 

ных финансов; 



 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы православной культуры 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви- 

тия как осознания и усвоения чело веком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенство- 

вания и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значе- 

нии в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной куль- 

туре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответствен- 

ность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное 

содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Бла- 

женств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственно- 

сти» 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, вероучении о Боге Троице, Творении, человеке, Богочело- 

веке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

—рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый За- 

вет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

—рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и свя- 

щеннослужителями; 

—рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязан- 

ностей и ответственности членов се мьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐст- 

рам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

—распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (пра- 

вославный крест) и значение в православной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконо- 

писи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении православной религи- 

озной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению право- 

славного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, мона- 

стыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 



 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно- 

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание рос- 

сийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), пони- 

мание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются правосла- 

вие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело- 

веческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции 

Основы религиозных культур народов России 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы ре- 

лигиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви- 

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен- 

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-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, ответ- 

ственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нравствен- 

ности» в религиозных традициях; 

—соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, запове- 

дями в традиционных религиях народов России; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях ре- 

лигий; 

—рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Биб- 

лия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1— 

2 примера); 

—рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) тради- 

ционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с веру- 

ющими; 

—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 (право- 

славие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традици- 

онных 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 сво- 

ими словами еѐ значение в религиозной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенно- 

стях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, изоб- 

разительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 



 

—излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в станов- 

лении культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче- 

ского и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представ- 

лению еѐ результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно- 

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание рос- 

сийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), пони- 

мание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, для которых традици- 

онными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело- 

веческой жизни в традиционных религиях народов России. 
Основы светской этики 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного разви- 

тия как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен- 

ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на рос- 

сийских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязан- 

ностях человека и гражданина в России; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство че- 

ловеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, доброде- 

тели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять 

«золотое правило нравственности»; 

—высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и 

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 (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культур- 

ного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, до- 

стоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана 

окружающей среды; 

—рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, обще- 

ства; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные празд- 

ники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трѐх), 
религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 



 

праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни чело- 

века, семьи; 

—раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 

забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; ува- 

жение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

—распознавать российскую государственную символику, символику своего реги- 

она, объяснять еѐ значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

—рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельно- 

сти, 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 достопримечательностях своего региона; 

—раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в исто- 

рии России; 

—объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении рос- 

сийской государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению истори- 

ческого и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, 

регионе, оформлению и представлению еѐ результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности посту- 

пать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отно- 

шения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание рос- 

сийского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), пони- 

мание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, для которых традици- 

онными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности чело- 

веческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

Музыка 
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 
мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить 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 значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 
музыкальные формы 

— двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариации; 

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

— исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

— исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль № 2 «Народная музыка России»: 



 

— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

— группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлече- 
ния: духовые, ударные, струнные; 

— определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к ком- 

позиторскому или народному творчеству; 

— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и кол- 
лективов — народных и академических; 

— 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 освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

— 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 профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-наци- 

ональных традиций и жанров); 

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцеваль- 
ные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 
характеризовать еѐ жизненное предназначение; 

— исполнять доступные образцы духовной музыки; 

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 
музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональ- 

ной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

— различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произ- 
ведение, исполнительский состав; 

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вы- 

членять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях ком- 

позиторов-классиков; 

— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфо- 
нические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения компози- 

торов-классиков; 

— воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать 
эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечат- 

ления от музыкального восприятия; 

— характеризовать выразительные средства, использованные композитором для со- 

здания музыкального образа; 

— соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стре- 
миться к расширению музыкального кругозора; 

— различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, ис- 

полнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эст- 

рады, мюзикла, джаза и др.); 



 

— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие ос- 

новной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразитель- 

ными средствами при исполнении; 

— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую куль- 
туру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 
— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, ба- 

лет, оперетта, мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра 

и т. д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

их авторов; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; отличать 

черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, худож- 

ник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, испол- 

нять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту род- 

ной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, разли- 

чать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость 

(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 
прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей. 

Изобразительное искусство 
К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения от- 

дельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представле- 

ние о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персона- 

жей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого че- 

ловека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из вы- 

бранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выража- 

ется обобщѐнный образ национальной культуры. 
Модуль «Скульптура» 



 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллектив- 

ной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после осво- 

ения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); пока- 

зать 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, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения ко- 

стюма 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 природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого 

дома — и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию 

избы; понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональ- 

ным значением тех же деталей: единство красоты и пользы. 

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища  — 

юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания ка- 

менного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских со- 

боров и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 

памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитек- 

турном устройстве и жизни в нѐм людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобра- 

зить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, ха- 

рактерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буд- 

дийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций рус- 

ской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Ку- 

стодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Били- 

бина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей 

и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 



 

Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарѐвский ме- 

мориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произве- 

дениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 

Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусуль- 

манских мечетей; иметь представление об архитектурном 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 го- 

ризонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообраз- 

ные модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с за- 

комарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; 

мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью гео- 

метрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая 

части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематиче- 

ского движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе соб- 

ственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее 

важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 
Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям. 

Технология 
К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о твор- 

честве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искус- 

ства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимо- 
сти от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 
с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;

 выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать

различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и со- 

единять детали освоенными ручными строчками; 



 

 выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 
виды технической документации (чертѐж развѐртки, 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;

 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструктор- 
ские задачи по созданию изделий с заданной функцией;

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 
изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца);

 работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point;

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 
осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументиро- 

ванно представлять продукт проектной деятельности;

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать 

идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу.

Физическая культура 
К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 
объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины; 

осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятель- 

ных занятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на 

занятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражне- 

ний (с помощью учителя); демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла 

с разбега способом напрыгивания; 

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музы- 

кальное сопровождение; 

выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 
демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору учащегося); 

выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности; 

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 

в их показателях. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП началь- 

ного общего образования 

3.1. Общие положения 

Основные направления и цели оценочной деятельности в МБОУ Некрасовской ООШ: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их про- 
межуточной и итоговой аттестации, основа процедур внутреннего мониторинга МБОУ 

Некрасовской ООШ, мониторинговых исследований регионального и федерального уровней; 



 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности МБОУ Некрасовской ООШ, оценка системы управления каче- 

ством образования. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требо- 

вания ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы МБОУ Некрасовской ООШ. 

Эти требования детализированы в разделе «Планируемые результаты освоения основной образова- 

тельной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

 стартовая педагогическая диагностика 

 текущий контроль успеваемости 

 тематическая оценка 

 портфолио 

 психолого-педагогическое наблюде- 
ние 

 внутришкольный мониторинг образо- 

вательных достижений 

 независимая оценка качества образова- 
ния 

 мониторинговые исследования регио- 
нального уровня 

 мониторинговые исследования феде- 

рального уровня 

 международные сопоставительные ис- 
следования /TIMSS, PIRLS/ 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ Некрасовской ООШ реализует системно-дея- 

тельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, 

в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реа- 

лизуется за счѐт фиксации достижения учащимся планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности решать типовые учеб- 

ные задачи. Овладение базовым уровнем выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, тематической, промежуточной) как ос- 
новы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся и для итоговой 

оценки; 

 использования контекстной информации для интерпретации полученных результатов в целях управ- 

ления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандар- 
тизированных устных и письменных работ, проектов, практических и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших школьников в са- 
мостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе фор- 

мируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 

3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Метапредметные результаты 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и вне- 

урочной деятельности. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформиро- 

ванности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 



Универсальные учебные познавательные действия 

1) базовые логические 

действия: 

2) базовые исследователь- 

ские действия: 

3) работа с информацией: 

 сравнивать объекты, 

устанавливать основа- 

ния для сравнения, 

устанавливать анало- 

гии; 

 объединять части объ- 
екта (объекты) по опре- 

делѐнному признаку; 

 определять существен- 
ный признак для клас- 

сификации, классифи- 

цировать предложен- 

ные объекты; 

 находить закономерно- 
сти и противоречия в 

рассматриваемых фак- 

тах, данных и наблюде- 

ниях на основе предло- 

женного алгоритма; 

 выявлять недостаток 

информации для реше- 

ния учебной (практиче- 

ской) задачи на основе 

предложенного алго- 

ритма; 

 устанавливать  при- 
чинно-следственные 

связи в ситуациях, под- 

дающихся непосред- 

ственному  наблюде- 

нию или знакомых по 

опыту, делать выводы; 

 определять разрыв между 

реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуа- 

ции) на основе предложен- 

ных вопросов; 

 с помощью педагогиче- 
ского работника формули- 

ровать цель, планировать 

изменения объекта, ситуа- 

ции; 

 сравнивать несколько вари- 
антов решения задачи, вы- 

бирать наиболее подходя- 

щий (на основе предложен- 

ных критериев); 

 проводить по предложен- 
ному плану опыт, неслож- 

ное исследование по уста- 

новлению особенностей 

объекта изучения и связей 

между объектами (часть — 

целое, причина — след- 

ствие); 

 формулировать выводы и 

подкреплять их доказатель- 

ствами на основе результа- 

тов проведѐнного наблюде- 

ния (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать развитие 
процессов, событий и их 

последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях 

 выбирать источник полу- 

чения информации; 

 согласно заданному алго- 
ритму находить в предло- 

женном источнике ин- 

формацию, представлен- 

ную в явном виде; 

 распознавать достовер- 
ную и недостоверную ин- 

формацию самостоя- 

тельно или на основании 

предложенного способа 

еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью 
взрослых (педагогиче- 

ских работников, родите- 

лей (законных представи- 

телей) несовершеннолет- 

них обучающихся) эле- 

ментарные правила ин- 

формационной безопас- 

ности при поиске инфор- 

мации в Интернете; 

 анализировать и созда- 

вать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую 

информацию в соответ- 

ствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для пред- 

ставления информации. 

Универсальные учебные коммуникативные действия 

1) общение: 2) совместная деятельность: 

 воспринимать и формулировать сужде- 

ния, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 проявлять уважительное отношение к со- 
беседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования 
разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказы- 

вать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответ- 
ствии с поставленной задачей; 

 формулировать краткосрочные и долго- 

срочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) в стан- 

дартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельно- 
сти, коллективно строить действия по еѐ 

достижению: распределять роли, догова- 

риваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, вы- 

полнять поручения, подчиняться; 



Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работни- 

ком в ходе процедур текущего контроля успеваемости, тематической, промежуточ- 

ной и итоговой оценки, а также администрацией Некрасовской ООШ в ходе внут- 

ришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в локальном нор- 

мативном акте Некрасовской ООШ - Положении о текущем контроле 

успеваемости, промежуточной аттестации и итоговом контроле. 

 

 создавать устные и письменные тексты 
(описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступ- 

ления; 

 подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту вы- 

ступления; 

 ответственно выполнять свою часть ра- 
боты; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные зада- 

ния с опорой на предложенные образцы. 

Универсальные учебные регулятивные действия 

1) самоорганизация: 2) самоконтроль: 

 планировать действия по решению учеб- 
ной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбран- 

ных действий; 

 устанавливать причины успеха/неудач в 
учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок. 

 

Инструментарий внутришкольного мониторинга строится на межпредметной 

основе и включает диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (циф- 

ровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познава- 

тельных учебных действий. 

 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируе- 

мых результатов по отдельным предметам. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, при- 

менение, функциональность. 

Знание и понимание Применение Функциональность 

Обобщѐнный крите- 

рий «знание и пони- 

мание» включает зна- 

ние и понимание роли 

изучаемой области 

знания/вида деятель- 

ности в различных 

контекстах, знание и 

понимание термино- 

логии, понятий и 

идей, а также проце- 

дурных знаний или 

алгоритмов 

Обобщѐнный критерий «примене- 

ние» включает: использование изучае- 

мого материала при решении учебных 

задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных дей- 

ствий и операций, степенью прорабо- 

танности в учебном процессе; исполь- 

зование специфических для предмета 

способов действий и видов деятельно- 

сти по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преоб- 

разованию при решении учебных за- 

дач/проблем, в том числе в ходе поис- 

ковой деятельности, учебно-исследова- 

тельской и учебно-проектной деятель- 
ности. 

Обобщѐнный крите- 

рий «функциональ- 

ность» включает осо- 

знанное использова- 

ние приобретѐнных 

знаний и способов 

действий при реше- 

нии внеучебных про- 

блем, различающихся 

сложностью предмет- 

ного содержания, чи- 

тательских умений, 

контекста, а также со- 

четанием когнитив- 

ных операций. 

 

 

3.3. Организация и содержание оценочных процедур 



Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обу- 
чению на данном уровне образования. Проводится администрацией Некрасовской ООШ  или педагогами в 

начале 1 класса и выступает как основа для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счѐтом. 

Текущий контроль успеваемости включает оценочные процедуры индивидуального продвижения 

учащихся в освоении программы учебного предмета. Объектом текущего контроля успеваемости являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планиро- 

вании. 

Результаты тематической оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые сроки, могут включаться в систему накопительной оценки и служить основа- 

нием для освобождения учащегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности уча- 

щегося. В портфолио включаются работы и отзывы на эти работы: наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и др. Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим учащимся совместно с класс- 

ным руководителем и при участии семьи. Портфолио формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке реко- 

мендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и отражаются в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг Некрасовской ООШ  включает процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на ос- 
нове административных проверочных работ, анализа посещѐнных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 





I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, учебных модулей 

Рабочие программы учебных предметов, курсов имеют статус федеральных рабо- 

чих программ и в полном объеме соответствуют содержанию и планируемым резуль- 

татам федеральных рабочих программ учебных предметов - . 

https://edsoo.ru/Rabochie_programmi_po_uch.htm 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности соот- 

ветствуют: 

1) требованиям к структуре рабочих программ ФГОС НОО (Приказ Минпросве- 

щения России от 31.05.2021 № 286 с изменениями, внесенными Приказом Минпросве- 

щения России от 18.07.2022 № 569); 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавлива- 

ются решением педагогического совета и фиксируются в Плане контрольно-оценоч- 

ной деятельности на текущий учебный год. 

Регламенты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

итоговой оценки определяются локальными нормативными актами Некрасовской 

ООШ: 

 Положением о внутренней системе оценки качества образования

 Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и 

итоговом контроле.

https://edsoo.ru/Rabochie_programmi_po_uch.htm


2) положениям ФОП НОО (Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего обра- 

зования»). 

Структура 

рабочей программы учебного предмета, учебного курса: 

1. содержание учебного предмета, учебного курса; 

2. планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества академических часов на изу- 

чение темы, электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами 

 

На основании части 6.3. статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 11.06.2022) «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ Некрасовской 

ООШ реализует Федеральные рабочие программы учебных предметов начального об- 

щего образования по русскому языку, литературному чтению и окружающему миру: 

«6.3. При разработке основной общеобразовательной программы организации, осу- 

ществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди- 

тацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего об- 

щего образования, предусматривают непосредственное применение при реализации обя- 

зательной части образовательной программы начального общего образования федераль- 

ных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» 

и «Окружающий мир», а при реализации обязательной части образовательных про- 

грамм основного общего и среднего общего образования федеральных рабочих программ 

по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», 

«География» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебные предметы обязательной части учебного плана 

1. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» - 

https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya 

_predmeta_Russkij_yazik_.htm 

2. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» - 

https://edsoo.ru/Predmet_Literaturnoe_chte.htm 

3. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» - 

https://edsoo.ru/Predmet_Okruzhayuschij_mir.htm 

Рабочие программы учебных предметов «Иностранный язык», «Математика», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Му- 

зыка», «Технология», «Физическая культура» разработаны на основе рабочих про- 

грамм портала «Единое содержание общего образования» - https://edsoo.ru/study- 

subject/ 

 

Рабочая программа 

учебного предмета «Иностранный язык» 

Календарно-тематическое планирование определяется локаль- 

ным нормативным актом Самбекской СОШ и разрабатывается с учѐ- 

том применения электронных ресурсов (п. 19.5.2. ФОП начального об- 

щего образования) 

https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_.htm
https://edsoo.ru/Predmet_Literaturnoe_chte.htm
https://edsoo.ru/Predmet_Okruzhayuschij_mir.htm
https://edsoo.ru/study-subject/
https://edsoo.ru/study-subject/


Содержание рабочей программы 

2 КЛАСС 
Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

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

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники 

родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога этикетного характера: приветствие, 

начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение бла- 

годарности за поздравление; извинение; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; со- 

общение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека или ли- 

тературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышан- 

ное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с понима- 

нием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы 

и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимае- 

мого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, возраст, любимое 

занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. Тексты для аудирова- 

ния: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением пра- 

вил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, 

рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глу- 

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони- 

манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и глав- 

ных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и пони- 

мание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, словосочета- 

ний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание предложений 

в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 

проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Написание с опорой 

на образец коротких поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 



Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. Нормы произноше- 
ния: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсут- 

ствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее ―r‖ (there is/there). Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в ком- 

муникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествователь- 

ного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-ин- 

тонационных особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изу- 

ченных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. Знаки английской тран- 

скрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков тран- 

скрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях и 

словах. Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопро- 

сительного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изу- 

ченных сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, 

isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью язы- 

ковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: изу- 

ченных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), во- 

просительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). Нераспространѐн- 

ные и распространѐнные простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). Предложения с начальным There + to be в Present Simple 

Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens 

on the table. Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the 

table? — There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным именным ска- 

зуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can play the 

piano.). Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — 

Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). Побудитель- 

ные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). Глаголы в Present Simple Tense в повествова- 

тельных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложе- 

ниях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — Yes, I 

have./No, I haven’t. What have you got?). Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и 

отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 
Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли c именами существительными (наиболее распро- 

странѐнные случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book — 

books; a man — men). Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). 

Указательные местоимения (this — these). Количественные числительные (1–12). Вопросительные 

слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 



Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 
принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днѐм рождения, Новым годом, Рожде- 

ством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, 

стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого 

слова или новое значение знакомого слова по контексту). Использование в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Вы- 

ходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 
село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение Коммуникативные умения диалогической речи: Ведение с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изу- 

чаемого языка: диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; диа- 

лога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согла- 

сие/не согласие на предложение собеседника; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информа- 

ции; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: Создание с опорой на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, реального человека или ли- 

тературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. Пересказ с опорой на ключевые слова, 

вопросы и/или иллюстрации основного содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышан- 

ное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы 

и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимае- 

мого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с исполь- 

зованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты для аудирования: диалог, высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением пра- 

вил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диалог, 

рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глу- 

биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понима- 

нием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 



Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и глав- 
ных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте 

и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты для чтения: диалог, рас- 

сказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущен- 

ного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. Заполнение 

анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые 

занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, Новым годом, Рож- 

деством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких согласных 

в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее ―r‖ (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (об- 

щий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударе- 

ния и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе 

слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв 

(например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. Вычленение некоторых звуко- 

буквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции. Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически 

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопро- 

сительного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в 

сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притя- 

жательном падеже. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 

350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рам- 

ках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом 

году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов - 

teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью язы- 

ковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи род- 

ственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числитель- 

ных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. Правильные и неправильные гла- 

голы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопросы) предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 



Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). Существительные в 
притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of). Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this — these; that — those). Неопределѐнные местоимения (some/any) в повествовательных и 

вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). Вопросительные слова 

(when, whose, why). Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выра- 

жениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рожде- 

ством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, во- 

просов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). 

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

Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые 

учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). Путеше- 

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

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 

основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: Ведение с опорой на речевые ситуации, ключе- 

вые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка: диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе 

по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарно- 

сти за поздравление; выражение извинения; диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику 

с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; диалога-расспроса: запрашивание интересую- 

щей информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт 

характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой 

на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. Создание устных монологических высказываний в рамках 

тематического содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план 

и/или иллюстрации. Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 



Коммуникативные умения аудирования. 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышан- 

ное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутен- 

тичных текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуни- 

кативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основ- 

ную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации 

и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашива- 

емую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, пони- 

мание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае- 

мой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и глав- 

ных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языко- 

вой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте 

и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдель- 

ные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) 

текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контексту- 

альной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение несплошных текстов (таблиц, диа- 

грамм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст научно- 

популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или 

слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днѐм рождения, Новым годом, Рож- 

деством) с выражением пожеланий. Написание электронного сообщения личного характера с опорой на об- 

разец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее ―r‖ (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (об- 

щий и специальный вопрос) предложений. Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; 

интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем 

типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний 



букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. Вычленение некоторых 
звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 

транскрипции, по аналогии. Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопро- 

сительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и перечислении; пра- 

вильное использование знака апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и мо- 

дального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рам- 

ках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыду- 

щие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием ос- 

новных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью суффиксов - 

er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play). Использование языковой догадки для распо- 

знавания интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изучен- 

ных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. Глаголы в Present/Past 

Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроси- 

тельных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения 

будущего действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). Отрицательное 

местоимение no. Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. Наречия времени. Обозначение даты и года. Обо- 

значение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 

принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рожде- 

ством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и их столиц, 

название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого 

слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, во- 

просов; картинок, фотографий. Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. Игно- 

рирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитан- 

ного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитания: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, ува- 
жении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных от- 

ношений. 



Духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

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 разных видах художественной деятельности. Физического воспи- 

тания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружаю- 

щей среде (в том числе ин формационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к раз- 

личным профессиям Экологического воспитания: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 
познании. 

 

 

 

 

 

 

 

екты; 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 
— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объ- 

 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предло- 

женного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенно- 

стей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представлен- 

ную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки; 



— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представите- 
лей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации 

в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответ- 

ствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и услови- 

ями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дис- 

куссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; — корректно и аргументированно 

высказывать своѐ мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); — готовить не- 

большие публичные выступления; 

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

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллек- 

тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, рас- 

пределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: рас- 

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

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 преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных ситу- 

ациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в рамках изучаемой тема- 

тики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 ре- 

плик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 фраз в рамках изу- 
чаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом матери- 

але, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического ха- 

рактера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирова- 

ния — до 40 секунд). 

Смысловое чтение 



— читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языковом матери- 
але, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной за- 

дачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя зритель- 

ные опоры и языковую догадку (объѐм текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днѐм рождения, Новым го- 
дом). Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи — знать буквы алфавита английского языка в 

правильной последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроиз- 

водить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычле- 
нять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные 

знаки, отличать их от букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их рит- 
мико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; — заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогатель- 

ного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной 

на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы пред- 

ложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, во- 

просы), побудительные (в утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be 

в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым глаголь- 

ным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным 
сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в 

Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s 

…?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными 
формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудитель- 

ные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple 

Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I’ve 

got … Have you got …?); 



— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для выраже- 
ния умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I 

go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, определѐнный и нуле- 

вой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, 

образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, how, 
where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) 

в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в 
рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опо- 

рами (объѐм монологического высказывания — не менее 4 фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально реаги- 
ровать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом матери- 

але, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического ха- 

рактера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом матери- 

але, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различ- 

ной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов 

для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна 
проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выраже- 

нием пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 



— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, дву- 

сложных и многосложных словах (international, night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их рит- 
мико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; — правильно расставлять знаки препинания (точка, вопроси- 

тельный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словооб- 
разования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отрица- 
тельной форме (Don’t talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be 
в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to 

like/enjoy doing something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в 
Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и спе- 

циальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном па- 

деже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c исчис- 

ляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном па- 

деже; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные местоимения some/any 

в повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движения to (We 
went to Moscow last year.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в выражениях 

at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англо- 
язычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 

 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) 

на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 



— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова в 
стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объѐме не менее 

4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествова- 
ние/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 

4 класса (объѐм монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ отношение к 

предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опо- 

рами в объѐме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный 

материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально реаги- 

ровать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае- 

мой информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проник- 

новения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ- 

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с исполь- 

зованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения — до 160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представленную в 
них информацию. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место 
жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выраже- 

нием пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объѐм сообщения — до 50 

слов).  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их рит- 

мико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы 

обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словооб- 
разования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии 

(to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 



— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествова- 
тельных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложе- 

ниях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future Simple 

Tense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования 

must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных 

(формы, образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англо- 
язычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодар- 

ности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

ого фольклора (рифмовки, песни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

1. Мир моего «я». Знакомство. Приветствие, знакомство. Моя семья. Мой день рож- 
дения. Моя любимая еда (25 ч.) 

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

Выходной день (20 ч.) 

3. Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село) (15 
ч.) 

4. Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 
страны/стран изучаемого языка, их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество) (8 ч.) 

 

3 класс 

1. Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 
(распорядок дня) (14 ч.) 

2. Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 
Любимая сказка. Выходной день. Каникулы (20 ч.) 

3. Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя ма- 

лая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 
(месяцы) (20 ч.) 

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

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 
страны и страны/стран изучаемого языка (14 ч.) 

 

4 класс 

1. Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 
день (распорядок дня, домашние обязанности) (12 ч.) 

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

Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы 
(16 ч.) 



 

3. Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. 

Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внеш- ность и черты 

характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние жи- 

вотные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки (25 ч.) 

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

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Про- 

изведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Празд- 
ники родной страны и страны/стран изучаемого языка (15 ч.) 

Рабочая программа 

учебного предмета «Математика» 
Содержание рабочей программы 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. Десяток. Счѐт предметов, запись резуль- 

тата цифрами. 

Число и цифра 0 при измерении, вычислении. Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Одно- 

значные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и еѐ 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: слева/справа, сверху/снизу, 

между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение 

отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в санти- 

метрах. 

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: еѐ обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 

набора математических 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-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением гео- 

метрической фигуры. 

Планируемые результаты /УУД/ 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 

—наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

—понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 

—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; 



—вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 
Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 

текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких 

чисел, записанных по порядку; 

—комментировать ход сравнения двух объектов; 

—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в 

задаче; описывать положение предмета в пространстве. 

—различать и использовать математические знаки; 

—строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—принимать учебную задачу, удерживать еѐ в процессе деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанав- 

ливать причину возникшей ошибки и трудности; 

—проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения действия. Совмест- 

ная деятельность: 

—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной дея- 
тельности: договариваться, считаться с мнением партнѐра, 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. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы длины — 
метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). 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. Пись- 

менное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, 

их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вы- 

читания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия компонентов 

действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и ре- 

шении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в число- 

вом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не 

более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование пере- 

местительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения задачи 

в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. 

Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умно- 

жение, деление). Расчѐтные задачи на увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько 

раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование 

плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 



Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, много- 
угольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге пря- 

моугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение 

периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: чи- 

сел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно установ- 

ленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, пространствен- 

ные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование утверждений с использова- 

нием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной 

в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.). Внесение данных 

в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геомет- 

рических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютер- 

ными тренажѐрами). 

Планируемые результаты /УУД/ 

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 выбран- 

ному основанию; 

—распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) на группы; 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

—вести поиск различных решений задачи (расчѐтной, с геометрическим содержанием); 

—воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сло- 

жения и вычитания (со скобками/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, заполнять таблицы; 

—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; констру- 

ирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

—называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

—записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие смысл 

арифметического действия. 

—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 приѐма выполнения действия, обратного 
действия; 

—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем 

или самостоятельно; 

—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятель- 

ности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, готовить пре- 

зентацию (устное выступление) решения или ответа; 

—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с по- 

мощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью часов; вы- 

полнять 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/уменьшение числа в несколько раз. Кратное 

сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение «тяже- 

лее/легче на/в». Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». Соотно- 

шение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах ты- 

сячи. Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квад- 

ратный метр). 

Арифметические действия 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 

деление, действия с круглыми числами). Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 

Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, деление 

на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, 

обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. Нахождение не- 

известного компонента арифметического действия. Порядок действий в числовом выражении, значение чис- 

лового выражения, содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 

1000. Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование 

хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических 

действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-про- 

дажа, расчѐт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). 

Запись решения задачи по действиям и с помощью 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 геометриче- 

ские фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из ча- 

стей). Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. Измерение площади, запись 

результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изобра- 

жение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения. 

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 реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, 

поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. Формализованное описание последо- 

вательности 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 элек- 

тронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

Планируемые результаты /УУД/ 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 
—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

—выбирать приѐм вычисления, выполнения действия; 

—конструировать геометрические фигуры; 

—классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 

действие) по выбранному признаку; 

—прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; 

—понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

—различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления; 

—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алго- 

ритма); 

—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 математического 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 ситуацией; 

—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, расчѐтами; 

—выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности вычисления; про- 

верять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; опре- 

делять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя, 

подчинѐнного, 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: сравне- 

ние объектов по массе, длине, площади, вместимости. Единицы массы — центнер, тонна; соотношения 

между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. Единицы длины (мил- 

лиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вмести- 

мости (литр), скорости (километры в час, метры в мину ту, метры в секунду); соотношение между едини- 

цами в пределах 100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умноже- 

ние, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; деление с остат- 

ком. 

Умножение/деление на 10, 100, 1000. Свойства арифметических действий и их применение для вы- 

числений. 

Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Про- 

верка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение не- 

известного компонента. Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представление на мо- 

дели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих 

процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, время, объѐм ра- 

боты), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установ- 

ление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчѐта количества, расхода, изменения. 

Задачи на нахождение доли величины, величины по еѐ 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 

изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Пространственные геометриче- 

ские фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. Конструирование: разби- 

ение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов. Периметр, 

площадь фигуры, составленной из двух-трѐх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка логиче- 

ских рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схе- 

мах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометриче- 

ской фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации в предло- 

женной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование под руковод- 

ством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками информации 

(электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей 

младшего школьного возраста). Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Планируемые результаты /УУД/ 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в высказываниях и 
рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать при- 

знак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм вычисления, способ 

решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 



—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной 

длины, ломаная определѐнной длины, квадрат с заданным периметром); 

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые 

весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вмести- 

мость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—представлять информацию в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

—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/ 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, реше- 

ния текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и 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 ва- 

риантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составле- 

ние расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближѐнная оценка 

расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометриче- 

скими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчѐт и разметка, прикидка и оценка ко- 

нечного результата). 

 

Планируемые результаты 

/личностные, метапредметные, предметные/ 

Личностные результаты 

--осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для раз- 

вития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предполо- 

жения и доказывать или опровергать их; 

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договари- 

ваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой 

вклад в общий результат; 

—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; 

—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 

жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении постав- 

ленных задач, умение преодолевать трудности; 

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики 

для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 



—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; стремиться 
углублять свои математические знания и умения; 

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и само- 

стоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 
—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина- 

следствие; протяжѐнность); 

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (груп- 

пировка), обобщение; 

—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных 

и житейских задач; 

—представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста 
в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

—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 раз- 

ных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, 

другую модель); 

—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утвер- 

ждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники ин- 

формации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; фор- 

мулировать ответ; 

—комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суж- 

дения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику об- 

щения; 

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, геометри- 

ческой фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины 

отрезка); 

—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; состав- 

лять по аналогии; 

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 

—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 оши- 

бок; 



3) Самооценка: 
—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их пре- 

дупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в 

том числе электронным); 

—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в 

случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и контр- 

примеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа ин- 

формации; 

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 

возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
—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 через десяток; 

—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьша- 

емое, вычитаемое, разность); 

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требова- 

ние (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 за- 

данной 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 объектов/предметов; 

—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объек- 

тов повседневной жизни; 

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таб- 

лицы;  

—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее дан- 

ного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скоб- 

ками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — устно и пись- 

менно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (де- 

лимое, делитель, частное); 

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, деци- 

метр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни 

единицы данных величин в другие; 



—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов; 
выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, стоимо- 

сти, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таб- 

лица или другая мо- дель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия/действий, записывать ответ; 

—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; выделять 

среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с 

заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, угольник; 

—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

—находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх 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 фи- 

гур);  

—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

—представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 

строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

—сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

—составлять (дополнять) текстовую задачу; 

—проверять правильность вычислений. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в преде- 
лах 1000); 

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 — устно, в пределах 

1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100 — устно и письменно); 

—выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со 

скобками/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 (милли- 

метр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), 

стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 
массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять продолжительность собы- 

тия; 

—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними со- 

отношение «больше/ меньше на/в»; 

—называть, находить долю величины (половина, четверть); 

—сравнивать величины, выраженные долями; 

—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение 

времени, выполнение расчѐтов) соотношение между величинами; выполнять сложение и вычитание одно- 

родных величин, умножение и деление величины на однозначное число; 

—решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записы- 

вать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавли- 

вать его реалистичность, проверять вычисления); 

—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоуголь- 

ник на заданные части; 

—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 



—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя 
правило/алгоритм; 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некото- 

рые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логические рассужде- 

ния (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

—классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процес- 

сах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни 

(например, ярлык, этикетка); 

—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

—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 четвертом классе обучающийся научится: 

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

—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/без скобок), содержащего действия сло- 
жения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата по 

критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

—находить долю величины, величину по ее доле; 

—находить неизвестный компонент арифметического действия; 

—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стои- 

мость, площадь, скорость); 

—использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, кило- 

метр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, 

век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между ско- 

ростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объѐмом работы; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, 

воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; определять с помощью измери- 

тельных сосудов вместимость; выполнять 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, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: достовер- 

ность/реальность, соответствие условию; 

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и т.п.), в 

том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), 

находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; —изображать с помощью циркуля 

и линейки окружность заданного радиуса; 

—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пи- 

рамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость (пол, 

стену); 

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямо- 
угольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников 

(квадратов); 

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпри- 

мер; 



—формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с ис- 
пользованием изученных связок; 

—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум признакам; 

—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную 

в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 

мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс- 

лист, объявление); 

—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

—использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 

практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

—выбирать рациональное решение; 

—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

—конструировать ход решения математической задачи; 

—находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

 

Тематическое планирование 

1 КЛАСС (132 ЧАСА) 

1. Числа (20 ч) 

2. Величины (7 ч) 

3. Арифметические действия (40 ч) 

4. Текстовые задачи (16 ч) 

5. Пространственные отношения и геометрические фигуры (20 ч) 

6. Математическая информация (15 ч) 

7. Резерв (14 ч) 

 

2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

1. Числа (10 ч) 

2. Величины (11 ч) 

3. Арифметические действия (58 ч) 

4. Текстовые задачи (12 ч) 

5. Пространственные отношения и геометрические фигуры (20 ч) 

6. Математическая информация (15 ч) 

7. Резерв (10 ч) 

 

3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

1. Числа (10 ч) 

2. Величины (10 ч) 

3. Арифметические действия (48 ч) 

4. Текстовые задачи (23 ч) 

5. Пространственные отношения и геометрические фигуры (20 ч) 

6. Математическая информация (15 ч) 

7. Резерв (10 ч) 

 

4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

1. Числа (11 ч) 

2. Величины (12 ч) 

3. Арифметические действия (37 ч) 

4. Текстовые задачи (21 ч) 

5. Пространственные отношения и геометрические фигуры (20 ч) 

6. Математическая информация (15 ч) 

7. Резерв (20 ч) 



Рабочая программа учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
Содержание программы 

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят пра- 

вославные христиане. 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 искус- 

ство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Хри- 

стианская семья и еѐ ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много- 

конфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм истори- 

ческой памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов России. Госу- 

дарство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве как источник российской свет- 

ской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Се- 

мейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

—понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою 

Родину; 

—формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

—понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать цен- 

ность человеческой жизни; 

—понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества; 

—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедо- 

вать никакой религии; 

—строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения догова- 

риваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседни- 

ков к религии или к атеизму; 

—соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, про- 

являть уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного вероиспо- 

ведания; 

—строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни 

доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на помощь; 

—понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться 

анализировать своѐ 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 еѐ реализации, определять и находить наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и 

учѐта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

—совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуа- 

циях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных техноло- 

гий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

—совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного по- 

иска для выполнения учебных заданий; 



—овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного постро- 
ения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

—овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

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

понятиям; 

—формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо- 

вания различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

—совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения опре- 

делять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной де- 

ятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, 

этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в преде- 

лах изученного); 

—использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблю- 

дение, чтение, сравнение, вычисление); 

—применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализиро- 

вать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, при- 

водить убедительные доказательства; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

—воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ принадлежность к 

определѐнной религии и/или к гражданской этике; 

—находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информацион- 

ных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

--использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной 

задачей (текстовую, графическую, видео); 

—анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учи- 

теля, оценивать еѐ объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

—использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, про- 

изведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрываю- 

щих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своѐ 

мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом особенностей участников общения; 

—создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

—проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной дея- 

тельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмоциональ- 
ного благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупреждения; 

—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные пра- 

вила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному самоограниче- 

нию в поведении; 

—анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окру- 

жающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

—выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравствен- 

ные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 



—выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно выска- 
зывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо 

и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному мате- 

риалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осозна- 

ния и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительно- 

сти; 

—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, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы 

духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраива- 

нии отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции 

(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нару- 

шение 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 пра- 

вославии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, 

Церкви; 

—рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и 

евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таин- 

ствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и мо- 

настырях в православной традиции; 

—рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, 

иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

—рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение Христово и Рож- 

дество Христово), православных постах, назначении поста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответ- 

ственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, пред- 

кам; православных семейных ценностей; 

—распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (православный крест) 

и значение в православной культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и объ- 

яснять особенности икон в сравнении с картинами; 

—излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции 

в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного историче- 
ского и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религи- 

озной культуры и внутреннюю установку 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 многоэтнич- 



ного и много религиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенациональ- 
ного, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

Предметные результаты 

Модуль «Основы светской этики» 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осозна- 

ния и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительно- 

сти; 

—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, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы 

духовного развития, нравственного совершенствования; 

—рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обще- 

стве нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

—раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики (справедли- 

вость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуваже- 

ние, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между 

людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

—высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить при- 

меры; 

—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 свет- 

ской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита Отече- 

ства; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей народов России, 

российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, 

забота о животных, охрана окружающей среды; 

—рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; российских 

праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских государственных 

праздниках, их истории и традициях (не менее трѐх), религиозных праздниках (не менее двух разных тра- 

диционных религий народов России), праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных празд- 

ников в жизни человека, семьи; 

—раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских тра- 

диционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной любви для сов- 

местной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о 

нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных 

семейных ценностей; 

—распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять еѐ 

значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, законных 

интересов и прав людей, сограждан; 

—рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпринима- 
тельства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, 

трудящимся, результатам труда; —рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о куль- 

турных и природных достопримечательностях 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 государ- 
ственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культур- 

ного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, оформлению и представ- 

лению еѐ результатов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы россий- 

ской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку 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 многоэтнич- 

ного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного (общенациональ- 

ного, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 

российской светской (гражданской) этике. 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» (34 ч) 

1. Россия — наша Родина (1 ч) 

2. Культура и религия. Введение в православную духовную традицию (2 ч) 

3. Во что верят православные христиане (4 ч) 

4. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Лю- 
бовь к ближнему (4 ч) 

5. Отношение к труду. Долг и ответственность (2 ч) 

6. Милосердие и сострадание (2 ч) 

7. Православие в России (5 ч) 

8. Православный храм и другие святыни (3 ч) 

9. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 
Праздники (6 ч) 

10. Христианская семья и еѐ ценности (3 ч) 

11. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много- 
конфессионального народа России (2 ч) 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (34 Ч) 

1. Россия — наша Родина (1 ч) 

2. Этика и еѐ значение в жизни человека. Нормы морали. Нравственные ценности, 
идеалы, принципы. (8 ч) 

3. Государство и мораль гражданина. Основной Закон (Конституция) в государ- 
стве как источник российской гражданской этики (1 ч) 

4. Образцы нравственности в культуре Отечества, народов России. Природа и че- 
ловек (8 ч) 

5. Праздники как одна из форм исторической памяти (2 ч) 

6. Семейные ценности. Этика семейных отношений (1 ч) 

7. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства (3 ч) 

8. Что значит быть нравственным в наше время. Методы нравственного самосо- 
вершенствования (6 ч) 

9. Этикет (2 ч) 

10. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многокон- 
фессионального народа России (2 ч) 

 

Рабочая программа 



учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Содержание 

1 КЛАСС (33 ч) 

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. Приѐмы рисования линией. Рисование с натуры: разные листья и 

их форма. Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения ча- 

стей целого (на основе рисунков животных). Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силу- 

эте. Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и еѐ 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 получение нового цвета. Эмоцио- 

нальная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. Живописное 

изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоцио- 

нальная выразительность цвета. Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состоя- 

ния времѐн года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. Техника монотипии. Представле- 

ния о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. Лепка зверушек из 

цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). Приѐмы вытягивания, вдавливания, сгибания, 

скручивания. Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных 

промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, складывания. Объѐмная 

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 орна- 

ментами в предметах декоративно-прикладного искусства. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и раз- 

нообразие их видов. Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в 

полосе. Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: 

дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). Дизайн 

предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и аппликации. Оригами — создание 

игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсужде- 

ние особенностей и составных частей зданий. Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание 

объѐмных простых геометрических тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приѐма 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 содержа- 

ния детских работ. 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 изучаемой темой. Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с кар- 

тиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля 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 учащихся и оценка эмоцио- 

нального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 



Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. Обсужде- 
ние в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свой- 

ства. Развитие навыков линейного рисунка. Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства 

графических материалов, приѐмы работы. Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на 

плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. Пропорции — соот- 

ношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. Выразительные свойства 

пропорций (на основе рисунков птиц). Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на 

листе бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тѐмные части пред- 

мета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натур- 

ного предмета. Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. При- 

ѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесе- 

ние краски. Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы акварелью. Цвет тѐплый и холод- 

ный — цветовой контраст. Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тѐмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. Цвет 

открытый — звонкий и приглушѐнный, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. Изображение при- 

роды (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях (туман, 

нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. Изображение ска- 

зочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного художе- 

ственного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и дру- 

гие по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. Соблюде- 

ние цельности формы, еѐ преобразование и добавление деталей. Изображение движения и статики в скуль- 

птуре: лепка из пластилина тяжѐлой, неповоротливой и лѐгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса 

на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного ис- 

кусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). Рисунок геометрического орнамента кружева или 

вышивки. Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. Поделки из подручных неху- 

дожественных материалов. Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; фили- 

моновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учѐтом местных художе- 

ственных промыслов). Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские 

и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, за- 

кручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. Построение игрового сказочного 

города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилин- 

дров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гар- 

мошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выражен- 

ным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки 

по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержа- 

ния детских работ. Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их кон- 

струкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. Восприятие 

орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьѐ, резьба и роспись и др.). Восприятие 



произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Произведения И. И. Ле- 
витана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. Восприятие произведений анималистического жанра в графике (про- 

изведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) 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 ре- 

дакторе). Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и ко- 

пирование геометрических фигур в программе Paint. Освоение инструментов традиционного рисования (ка- 

рандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ 

дерева). Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тѐплый и 

холодный цвета» (например, «Горящий костѐр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и др.). Художественная 

фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока учениче- 

ских фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

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 изображения. Рисунок открытки или аппликация. Эскиз плаката или афиши. Совмещение 

шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. Графические зарисовки карандашами по памяти 

или на основе наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. Транспорт 

в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. Изображение лица человека. Строение, пропорции, 

взаиморасположение частей лица. Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по па- 

мяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказоч- 

ным сюжетом (сказка по выбору). Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бу- 

маге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. Натюрморт из простых предме- 

тов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность 

ученика. 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 изображении. Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выра- 

жение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием вырази- 

тельных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и ми- 

мики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию до- 

полнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлѐнного образа 

(добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). Лепка сказочного персонажа на 

основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путѐм бумагопластики. Освоение знаний о 

видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображения). Лепка эскиза парковой 

скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в тра- 

дициях 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 по- 

мощи печаток или штампов. Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного цен- 

тра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. Проектирование (эскизы) декоративных 

украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 



Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. Ра- 
бота по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных представлений. Проек- 

тирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета с исполь- 

зованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. Графический рисунок (индивиду- 

ально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная 

склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных индиви- 

дуально). 

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 — архитек- 

тура, улицы города или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору 

учителя), их значение в современном мире. Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и 

Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). Художественные музеи. Виртуальные путеше- 

ствия в художественные музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Госу- 

дарственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые 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 изоб- 

ражения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. 

И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. Представления о 

произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов располо- 

жения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (собрались, разбежа- 

лись, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты маши- 

нок, птичек, облаков и др. В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орна- 

мента, в основе которого раппорт. Вариативное 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 плаката 

или поздравительной открытки. Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение ярко- 

сти, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. Виртуальные путешествия в главные ху- 

дожественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления 

от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. Рисунок фигуры человека: основные про- 

порции 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 ребѐнка, портрет пожилого чело- 

века, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной 

эпохи). Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индиви- 

дуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве иллюстра- 

ций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 



Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. Создание эс- 
киза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение значительности, трагизма 

и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению предмета, в художе- 

ственной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в орна- 

ментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. Мотивы и назна- 

чение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и других эле- 

ментов избы, вышивка, декор головных уборов и др. Орнаментальное украшение каменной архитектуры в 

памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. Народный костюм. Русский народ- 

ный 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 еѐ устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. Деревянная изба, 

еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в технике апплика- 

ции еѐ 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 по- 

строек. Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль 

собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. Традиции архитектурной 

конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегре- 

ческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. Освоение образа и структуры архитектур- 

ного 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, Рем- 

брандта, Пикассо (и других по выбору учителя). Памятники древнерусского каменного зодчества: Москов- 

ский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учѐтом местных архи- 

тектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитек- 

турный комплекс на острове Кижи. Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других куль- 

тур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Про- 

изведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных культур 

в современном мире. Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ан- 

самбль «Героям Сталинградской битвы» 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 горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. Моделиро- 

вание в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции традицион- 

ного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование кон- 

струкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с 

учѐтом местных традиций). Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометри- 

ческих фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический 

или романский собор, пагода, мечеть. Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фи- 

гур или на линейной основе пропорций фигуры 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 редактор 

GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. Создание компьютерной пре- 



зентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изобразительного искусства вы- 
бранной эпохи или национальной культуры. Виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 

социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; мотивацию к познанию и обучению, готовность к са- 

моразвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; позитивный опыт участия в творче- 

ской деятельности; интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нрав- 

ственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству сво- 

его и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 

отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобрази- 

тельном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе вос- 

приятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, зало- 

женных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни обще- 

ства и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой 

культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты наци- 

ональных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм худо- 

жественно-творческой деятельности, способствуют 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 человече- 

ства. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоцио- 

нально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значи- 

мые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как лич- 

ности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отно- 

шений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эс- 

тетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искус- 

ству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 

жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной ре- 

флексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской деятель- 

ности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения при- 

роды и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному 
неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 

освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики тру- 

довой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определѐнным заданиям по программе. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять доминантные черты (характерные особен- 
ности) в визуальном образе; 



сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; сопостав- 

лять 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 про- 

странстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной 

среде и плоскостном 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 худо- 

жественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных учебных установок 

в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского худо- 

жественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния при- 

роды, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-про- 
странственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установ- 

кам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных компо- 

зиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни лю- 

дей; классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента ана- 

лиза содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электрон- 

ные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять еѐ в различ- 

ных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художе- 
ственные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложен- 

ных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), 

между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопостав- 

лять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в 

оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов в про- 

цессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследователь- 

ского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в со- 

ответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 



признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 
намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной дея- 

тельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, от- 

ветственно 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; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружаю- 

щем 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» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творче- 

ской работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами 

изобразительного 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. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих 

задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей практической художе- 

ственной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответ- 

ствия 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. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает 

каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с опорой на опыт 

жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения 

нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 

педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объѐмных форм в 

природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме 

в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм из бумаги путѐм еѐ 

складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в усло- 

виях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами 

в произведениях декоративно-прикладного искусства. Различать виды орнаментов по изобразительным мо- 

тивам: растительные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 



Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декоратив- 
ный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных про- 

мыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учѐтом местных промыслов) и опыт 

практической художественной 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 усло- 

виях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной иг- 

ровой деятельности. 

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 сю- 

жета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, по- 

ставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учѐ- 

том 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 значение 

зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом 

(В. М. Васнецова, М. А. Врубеля 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 соответствии 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. 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными материалами; 

осваивать выразительные свойства твѐрдых, 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 

композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить 

пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в про- 

странстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нане- 

сение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фак- 

туры и кроющие качества 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 тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой 

и чѐрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать тѐплые и холодные 

оттенки цвета. 



Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, 
«глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на 

основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состояния 

моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, 

нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать характер 

сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; осво- 

ить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике 

лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и раз- 

ного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимае- 

мых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, 

серѐжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями декоративного искусства 

(кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе 

природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мо- 

тивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дым- 

ковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художе- 

ственные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народ- 

ным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения 

человека рассказывают о нѐм, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного 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), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным по- 

стройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литера- 

турных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содер- 

жания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной вырази- 

тельности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потреб- 

ность в таком наблюдении. 



Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоратив- 
ного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьѐ, резьба и роспись по дереву и ткани, 

чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников- 

пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других 

по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору 

учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 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. Шиш- 

кина, 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 приѐмы 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, ки- 

сточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, 

масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии 

форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соедине- 

нием шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение тек- 

ста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе ху- 

дожника 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 выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. Создавать маску сказочного персонажа с 

ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по 

представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в 

натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко выраженным 

настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 
Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по 

представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной 

сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 



Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм добавления к ней 
необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, ре- 

льеф (виды рельефа). 

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 приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хох- 

ломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, 

украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рассуждать 

с опорой на зрительный материал 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 объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых 

архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в коллек- 

тивной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к 

иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-образ- 

ную информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особен- 

ности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные осо- 

бенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее извест- 

ных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, 

телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных 

видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов 

искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. Знать и уметь называть основные 

жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом изображения. Знать имена крупнейших 

отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, 

А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произ- 

ведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в ис- 

следовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и 

других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 
Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Гос- 

ударственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллек- 

циях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инстру- 

ментами традиционного рисования. 



Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: исследования 
свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путѐм различных повторе- 

ний рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание пат- 

тернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с по- 

мощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных 

открыток, афиши и др. 

Осваивать приѐмы 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, зна- 

менитые зарубежные 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 твор- 

ческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фи- 

гуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте че- 

ловека 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 степ- 

ной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в 

русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского 

портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации 

из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традицион- 

ных праздников у разных народов), в которых выражается обобщѐнный 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 ме- 

мориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или ис- 

торических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции исполь- 

зования 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, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особен- 

ностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий 

и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием 

одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окру- 

жающей природой. 



Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и надворных 
построек; уметь 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. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древне- 

русского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; иметь 

представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве 

и жизни в нѐм людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, 

целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для раз- 

ных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская ме- 

четь; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей сохранения ар- 

хитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечествен- 

ной 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, Новго- 

родский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом местных архитектурных комплек- 

сов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на 

острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на 

Нерли. 
Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 

Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяс- 

нять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в бер- 

линском Трептов-парке; Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о 

правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать эти про- 

изведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (ро- 

манских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; иметь представ- 

ление об архитектурном 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, перспектив- 

ных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструк- 

цию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе 

избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с помощью инстру- 

ментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, еѐ украшения, 

внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструк- 

ции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, 

главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть). 



Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 
или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF- 

анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого ма- 

териала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и фото- 

графий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, 

которые надо помнить и знать. Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным му- 

зеям мира. 

 

Тематическое планирование 
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Рабочая программа 

учебного предмета «Музыка» 
Содержание программы 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. Нотный 

стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Выразительные и изобразительные интонации. Звуки длин- 

ные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта. Длительности половинная, це- 

лая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. Равномерная пульсация. Силь- 

ные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо 

и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот 

на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плав- 

ное движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключе- 

ние, проигрыш. Куплетная форма. Запев, припев. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. 

Краска звучания. Ступеневый состав. Пентатоника — пятиступенный лад, распространѐнный у многих 

народов. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, 

форшлаги). Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. Тоника, тональность. Знаки при 

ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков при ключе). Понятие музыкального интервала. 

Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. Аккорд. 



Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, ар- 
педжио. Контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. Двухчастная, трѐхчастная 

и трѐхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. Варьирование как принцип развития. Тема. Ва- 

риации. 

Модуль № 2 «Народная музыка России». 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. Русские народ- 

ные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, счи- 

талки, прибаутки). Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. Народные сказители. Русские народные сказа- 

ния, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. Фольклорные жанры, общие 

для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народных праздников. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. Музыкальные традиции, особенности 

народной музыки республик Российской Федерации. Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музы- 

канты-исполнители. Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные 

жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, му- 

зыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Компози- 

торы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих 

стран с российскими республиками Северного Кавказа. Танцевальный и песенный фольклор европейских 

народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и ис- 

полнители. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские ритмы, трудовые 

песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина. Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. Музыкальные 

традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других 

стран региона. Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких представи- 

телей национального музыкального стиля своей страны. Культурные связи между музыкантами разных 

стран. Образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных ком- 

позиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные ци- 

таты в творчестве зарубежных композиторов). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.).Звонарские приговорки. Колокольность 

в музыке русских композиторов. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в 

творчестве композиторов классиков. Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. Музыка в 

право- славном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.).Музыка и живо- 

пись, посвящѐнные святым. Образы Христа, Богородицы. Праздничная служба, вокальная (в том числе хо- 

ровая) музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь 

слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. Детская музыка 

П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. Ор- 

кестр — большой коллектив музыкантов. Дирижѐр, партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное 

соревнование солиста с оркестром. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + пиано).«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). Предки совре- 

менной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепи- 

ано, оркестра. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипич- 

ную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. Человеческий голос — са- 

мый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Жанры камерной 

инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. Программная музыка. Про- 

граммное название, известный сюжет, литературный эпиграф. Симфонический оркестр. Тембры, группы 

инструментов. Симфония, симфоническая картина. Творчество выдающихся отечественных композиторов. 



Творчество выдающихся зарубежных композиторов. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, ин- 
струменталистов, дирижѐров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Понятие обработки, творчество современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих клас- 

сическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? Особенности 

джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые при- 

ѐмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов. Творчество одного или нескольких исполнителей со- 

временной музыки, популярных у молодѐжи. Современные «двойники» классических музыкальных ин- 

струментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны и т. д. Виртуальные музыкальные инстру- 

менты в компьютерных программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Характеры персонажей, отражѐнные в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. Особенности му- 

зыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижѐр в музыкальном спектакле. Сольные 

номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных 

композиторов. Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских 

и зарубежных композиторов. Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены 

в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. История возникновения и особенности жанра. Отдель- 

ные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. Профессии музы- 

кального театра: дирижѐр, режиссѐр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т. д. История 

создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящѐнных нашему народу, его 

истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — возможность вместе 

переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод. Образы 

природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Му- 

зыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. Му- 

зыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные 

в музыкальных интонациях. Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном ше- 

ствии, спортивном празднике. Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры 

популярных танцев. Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). Гимн России — 

главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. Му- 
зыка — временно е искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы движе- 
ния, изменения и развития. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, 

уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры наро- 

дов 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 доброжела- 

тельности; готовность 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 дру- 

гих народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; 

познавательные 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; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-ис- 

полнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотера- 

пии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изу- 

чению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать осно- 

вания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определѐнному признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 

(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алго- 

ритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских 

навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, плани- 

ровать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наибо- 

лее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенно- 

стей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — 

следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, 

сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в раз- 

личных условиях. 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представлен- 

ную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании пред- 

ложенного учителем способа еѐ проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алго- 

ритму; 



—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 2. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоцио- 
нально-образное содержание музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культур- 

ные нормы и значение 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 дискус- 

сии;  

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

—готовить небольшие публичные выступления; 
—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллек- 

тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, рас- 

пределения промежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: рас- 

пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

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. 

 

Предметные результаты 

—с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 

умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

—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, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различ- 

ных смежных видах искусства; 

—с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

—стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 



—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 
высокие; 

—различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, акком- 

панемент и др.), уметь объяснить 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 значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы — двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариации; 

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

—исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

—исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольк- 

лору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

—определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

—группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, удар- 

ные, струнные; 

—определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

—различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народ- 

ных и академических; 

—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 освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

—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 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать 

еѐ жизненное предназначение; 

—исполнять доступные образцы духовной музыки; 

—уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполни- 

тельский состав; 

—различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и назы- 

вать типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

—различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокаль- 

ные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

—воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

—характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкаль- 

ного образа; 

—соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сход- 

ства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 



—иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расшире- 
нию музыкального кругозора; 

—различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 

стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

—определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мю- 
зикл); 

—различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на 

слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; отличать черты профессий, связанных 

с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, 

сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

—исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвя- 

щѐнные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разно- 

образные эмоции, чувства и настроения; 

—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламацион- 

ность, эпос (связь со словом); 

—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окру- 

жающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Тематическое планирование 

1 класс 

1-я четверть (8 ч.) 2-я четверть (7 ч.) 3-я четверть (10 ч. 4-я четверть (8 ч.) 

Музыка в жизни че- 

ловека (А, Б) Народ- 

ная музыка России 

(Б, В, Г) Музыкаль- 

ная грамота (А, Б, Г, 

Д) 

Классическая му- 

зыка (Б, В, Д) Ду- 

ховная музыка (Б) 

Народная музыка 

России (А, Б) Му- 

зыка в жизни чело- 

века (Б, В, Г, Е) Му- 

зыкальная грамота 
(З) 

Музыка народов 

мира (А) Классиче- 

ская музыка (Б, Г, Е) 

Музыка театра и 

кино (А) 

2 класс 

1-я четверть (8 ч.) 2-я четверть (7 ч.) 3-я четверть (11 ч.) 4-я четверть (8 ч.) 

Музыка в жизни че- 

ловека (Б, В, Д, Ж) 

Музыкальная гра- 

мота (И, К, Л, С) 

Классическая му- 

зыка (Б, Г, Е) 

Духовная музыка (А, 

Б) Музыкальная гра- 

мота (Т) 

Народная музыка 

России (Б, В, Е, И) 

Музыкальная гра- 

мота (Х) Музыка те- 

атра и кино (А, Б, Г) 

Классическая му- 

зыка (И, К) 

Музыкальная гра- 

мота (Ж, М) Класси- 

ческая музыка (Б, М, 

Л, Н) Музыка в 

жизни человека (З) 

3 класс 

Музыка в жизни че- 

ловека (Б, Е) Класси- 

ческая музыка (Ж) 

Музыка театра и 

кино (Г, З) Музы- 

кальная грамота (Ж, 
Р) 

Музыка в жизни че- 

ловека (Б, В) Клас- 

сическая музыка (Б, 

И) Музыкальная гра- 

мота (Ж, П) 

Духовная музыка (Г, 

Д) Музыкальная гра- 

мота (Е) Народная 

музыка России (Г, Е) 

Музыка театра и 

кино (В, Г, Д, Е) 

Классическая му- 

зыка (В, Д, Е, Л, М) 

Музыкальная гра- 

мота (П) Современ- 

ная музыкальная 

культура (Б) 

4 класс 

Классическая му- 
зыка (Ж, К) Народ- 

ная музыка России 

Музыка в жизни че- 
ловека (Б, Д) Клас- 

сическая музыка (Б, 

Духовная музыка (А, 
Г, Д) Народная му- 

зыка России (В, Ж, 

Музыка театра и 
кино (Д, В, Е) Му- 

зыка народов мира 



 

(Д) Музыкальная 

грамота (И, Т) 

Ж, З, И, Е) Совре- 
менная музыкаль- 

ная культура (А) 

И, Г, Е) Музыка 

народов мира (А, Б, 

Е, Ж) Музыкальная 

грамота (П, Х) 

(З, И) Классическая 

музыка (Л, М, Н) 

Рабочая программа 

учебного предмета «Технология» 
Содержание программы 

1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 

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 — усло- 

вия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их проис- 

хождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида ра- 

боты. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во 

время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и хранение инстру- 

ментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производ- 

ствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение 

деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представле- 

ние. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инстру- 

менту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чте- 

ние условных графических изображений (называние операций, способов и приѐмов работы, последователь- 

ности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и выреза- 

ние нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пласти- 

лина, клея, скручивание, сшивание и др. Приѐмы и правила аккуратной работы с клеем. 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон 

и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). 

Приѐмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение 

части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бу- 

маги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объѐмные — орехи, шишки, семена, ветки). При- 

ѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление ком- 

позиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью 

пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и при- 

способления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 

др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их вза- 

имное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. 



Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирова- 
ние по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогнози- 

рование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в 

зависимости от требуемого результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 
— 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 

составляющие конструкции; 

— сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

— воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать еѐ в 
работе; 

— понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить 

работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

— участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, выпол- 

нять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

— строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

— принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

— действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию учеб- 
ника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

— понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и 
оценки выполненных работ; 

— организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на 
нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

— выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам сотрудниче- 

ства; 

— принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления изделий 

осуществлять элементарное сотрудничество. 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

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 др.). Изготовление изделий с учѐтом 

данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из- 

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор ма- 

териалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготов- 

ление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологиче- 

ских процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплоще- 

ние). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 



Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и срав- 
нение элементарных физических, механических и технологических свойств различных материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в про- 

цессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразова- 

ние деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сши- 

вание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки ма- 

териалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, схема. Чертѐжные 

инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приѐмы без- 

опасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная). 

Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от 

одного прямого угла). 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простей- 

шему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения прак- 

тических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги — биговка. 

Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направ- 

ление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе натурального сырья). 

Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и ос- 

новные свойства. Строчка прямого стежка и еѐ варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и 

еѐ варианты (крестик, стебельчатая, ѐлочка)1. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, вы- 

краивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной ком- 

позиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или 

эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений 

и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

— выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтом указанных критериев; 

— строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

— воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 

— осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

— получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать еѐ в работе; 

— понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, рисунок, схема) и стро- 

ить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 
— выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы одноклассников, 
высказывать своѐ мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, вни- 

мание к мнению другого; 

— делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненной ра- 
боте, созданном изделии. 



Регулятивные УУД: 
— 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 одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность: 

— выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществлять вза- 

имопомощь; 

— выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, выполнять 
ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Матери- 

альные и духовные 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. Современ- 

ные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках 

технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и 

внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония пред- 

метной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного 

человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов — жѐсткость кон- 

струкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для техно- 

логий 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 подчинѐнный). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие 

технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; сравнительный анализ техноло- 

гий при использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование соот- 

ветствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и 

выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения из- 

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор ма- 

териалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 

Изготовление объѐмных изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных форм. 
Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной 

и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развѐртки изделия. Размет- 

ка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых допол- 

нений и изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение измерений, расчѐтов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов 

для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и др.) 

и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-че- 

тырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 



3. Конструирование и моделирование (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Кон- 

структор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художествен- 

ным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование 

в изделиях; жѐсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых 

конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учѐтом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мыслен- 

ную трансформацию трѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой челове- 

ком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники информации, исполь- 

зуемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с масте- 

рами, Интернет1, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и вы- 
сказываниях (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 представ- 

ленной в схеме, таблице; 

— определять способы доработки конструкций с учѐтом предложенных условий; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый 

материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

— читать и воспроизводить простой чертѐж/эскиз развѐртки изделия; 

— восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

— 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 учеб- 

ной литературы; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практи- 

ческих задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 
— 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. 

Регулятивные УУД: 

— принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ решения; 

— прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план дей- 
ствий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

— выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочѐты по результатам работы, устанав- 
ливать их причины и искать способы устранения; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым качествам; 

— справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий 

результат работы; 



— выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 
— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии техниче- 

ского прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определѐнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые 

из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных 

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважи- 

тельное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учѐтом традиционных правил 

и современных технологий (лепка, вязание, шитьѐ, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного за- 

мысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и ин- 

дивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использова- 

ние комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проек- 

тов. 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтети- 

ческих материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение до- 

полнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с дополнительными/изменѐн- 

ными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенно- 

стями конструкции 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 чертѐжных инструмен- 

тов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о видах тканей (нату- 

ральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависи- 

мости от еѐ 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 

еѐ варианты («тамбур» и др.), еѐ назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного 

и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и от- 

делки изделий. 

Простейший 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. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность 
и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Кон- 
структор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых ре- 

шений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического про- 

цесса при выполнении индивидуальных 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. Програм- 

мирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете1 и на цифровых носителях информации. 



Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразу- 
ющей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по 

тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении из- 

делий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на вопросы и вы- 
сказываниях (в пределах изученного); 

— анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 
чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; 

— выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; подбирать мате- 
риал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, отделку из- 

делия; 

— 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 необходи- 

мые дополнения и изменения; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый 

материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учѐтом указан- 

ных критериев; 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные 
составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

— находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, ана- 

лизировать еѐ 

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, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

— осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 

— использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практи- 

ческих задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

— соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зре- 
ния, уважительно относиться к чужому мнению; 

— описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐ отношение к пред- 
метам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

— создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными матери- 

алами; 

— осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого человека; 

ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

— понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной дея- 

тельности; 

— планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять еѐ в соответствии 

с планом; 

— на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать 
практические «шаги» для получения необходимого результата; 

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, при необхо- 

димости вносить коррективы в выполняемые действия; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 



— организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, выполнять 
функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; 

— в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожелания; вы- 

слушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с уважением отно- 

ситься к разной оценке своих достижений. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и об- 

щества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуществования 

рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном мире; чувство со- 

причастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других народов; 

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические чувства 

— эмоционально-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 дея- 

тельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на результат; 

способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

— проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, аккурат- 
ность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения; проявление толерант- 

ности и доброжелательности. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использо- 

вать изученную терминологию в своих устных и письменных высказы- 

ваниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой 

тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельно- 
сти; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с техни- 

ческой, технологической или декоративно-художественной задачей; 

— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, 
доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных 

источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой за- 

дачей; 

— 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 практи- 

ческих задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности еѐ использования для решения конкретных учебных задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных 

источниках. 

Коммуникативные УУД: 



— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; фор- 
мулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учи- 

тывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (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. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение по- 
рядка, 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, про- 

гнозировать действия для получения необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его завер- 

шения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать 
задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинѐнного; осуществлять про- 

дуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их до- 
стижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых про- 

ектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для 

его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

Предметные результаты 

1 класс 

— правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддержи- 

вать порядок на нѐм 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 изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

— определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (ли- 
нейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, тек- 
стильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приѐмы ручной обработки матери- 

алов 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 об- 

рывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

— оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инстру- 

мент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

— выполнять задания с опорой на готовый план; 

— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами 
и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализировать 

простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнитель- 



ные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовле- 
ния; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстиль- 
ные, клей и др.), 

их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и 
др.), безопасно хранить и работать ими; 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 

— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

— качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять 
разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без отклады- 

вания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгиба- 

нием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью 

клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, 

строчкой прямого стежка; 

— использовать для сушки плоских изделий пресс; 

— с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, 

образец, шаблон; 

— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделиро- 
вать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учи- 

теля; 

— выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 

— понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», «эскиз», «линии чер- 

тежа», «развѐртка», «макет», «модель», «технология», «технологиче- 

ские операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

— выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

— распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетиче- 

ская выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблю- 

дать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных видов де- 

коративно-прикладного искусства; 

— выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей пред- 
метно-творческой деятельности; 

— самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно 
выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту; 

— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых изучаемых 

материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

— читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная 

и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помо- 

щью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертѐж (эскиз); 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 «развѐртка» (трѐхмерного предмета); соотносить объѐмную конструкцию с 

изображениями еѐ развѐртки; 

— отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 



— определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвиж- 
ное соединения известными способами; 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или 

эскизу; 

— решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

— применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) 
в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

— делать выбор, какое мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

— понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, ис- 

кать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

— называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 класс 

— понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «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 распростра- 

нѐнные в крае ремѐсла; 

— называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

— читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов (линейка, 

угольник, циркуль); 

— узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

— безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

— выполнять рицовку; 

— выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

— решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа соедине- 
ния деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми/дополнен- 

ными 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, 

простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при решении простейших кон- 

структорских задач; 

— конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным 
техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

— выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции; 

— называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи инфор- 
мации (из реального окружения учащихся); 

— понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки ин- 

формации; 

— выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

— использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для поиска 

необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 

— выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе получен- 
ных знаний и умений. 

4 класс 

— формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творчестве и творче- 
ских профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства 

(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

— на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлять планирование трудового процесса; 



— самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин- 
струкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

— понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслужива- 
нию и доступные виды домашнего труда; 

— выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов (например, плетение, 

шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные способы в зависимости и от по- 

ставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

— выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической 

документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, схему) 

и выполнять по ней работу; 

— решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на до- 
страивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения изде- 

лия; 

— на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по со- 

зданию изделий с заданной функцией; 

— создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на 
экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

— работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

— решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять продукт проектной де- 

ятельности; 

— осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для обсуж- 
дения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в распределении ролей, 

координировать собственную работу в общем процессе. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч.) 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

3. Конструирование и моделирование (10 ч): 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

2 класс 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч.) 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

3. Конструирование и моделирование (10 ч): 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

3 класс 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч.) 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

3. Конструирование и моделирование (12 ч): 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

4 класс 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч.) 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

3. Конструирование и моделирование (10 ч): 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Физическая культура» 
Содержание программы 

1 КЛАСС 



Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими упраж- 
нениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физи- 

ческих упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и тре- 

бования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного еѐ раз- 

вития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической куль- 

туры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. Гимнастика с основами акро- 

батики. Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лѐжа. Строевые 

упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; упражнения с 

гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине и животе; подъѐм ног 

из положения лѐжа на животе; сгибание рук в положении упор лѐжа; прыжки в группировке, толчком двумя 

ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на 

лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок). 

Лѐгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. 

Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 
Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств сред- 

ствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и первых со- 

ревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. Физические ка- 

чества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составле- 

ние дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма 

обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий в домашних усло- 

виях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Правила по- 

ведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении и перестроении в одну 

шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение 

в колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой на 

двух ногах и поочерѐдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасы- 

вание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: 

передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона в основной стойке; тормо- 

жение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время спуска. 

Лѐгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвиж- 

ную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лѐжа. Разнообразные сложно-координирован- 

ные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной 

амплитудой и траекторией полѐта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке 

с изменением скорости и направления движения. Беговые сложно-координационные упражнения: ускоре- 

ния из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших 

препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приѐмами спортивных игр (баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. 

Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спортивных игр 



3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних народов, насе- 

лявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых на уро- 

ках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные 

признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложение руки 

под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозиро- 

вание физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графика 

занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма 

при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на вос- 

становление организма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Строевые 

упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одному в колонну по три, стоя на месте 

и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приѐма. Упражнения на гимнастической скамейке в 

передвижении стилизованными способами ходьбы: вперѐд, назад, с высоким подниманием колен и измене- 

нием положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастиче- 

ской скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками; приставным ша- 

гом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и левым 

боком по нижней жерди; лазанье разноимѐнным способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся скоро- 

стью вращения на двух ногах и поочерѐдно на правой и левой ноге; прыжки через скакалку назад с равно- 

мерной скоростью. Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением 

положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в 

танцах галоп и полька. 

Лѐгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за го- 

ловы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координационной направленно- 

сти: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и торможением; максимальной скоро- 

стью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах 

на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: 

кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и 

прыжками; погружение в воду и всплывание; скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приѐмами спортивных игр 

и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. Во- 

лейбол: прямая нижняя подача; приѐм и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: 

ведение футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств сред- 

ствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 
4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. Развитие наци- 

ональных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий физической 

подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных заня- 

тиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей физического 

развития и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи 

при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния осанки, 

упражнения для профилактики еѐ нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику сутулости). 

Упражнения для снижения массы тела за счѐт упражнений с высокой активностью работы больших мышеч- 

ных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоѐмах; солнечные и воздушные проце- 

дуры. 



Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Предупре- 
ждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические ком- 

бинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега спо- 

собом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъѐм перево- 

ротом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лѐгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражне- 

ний. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетической 

дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на 

месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упраж- 

нения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготов- 

кой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. По- 

движные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приѐм и передача мяча 

сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок 

мяча двумя руками от груди с места; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой де- 

ятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных тех- 

нических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической подготовки на развитие 

основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями 

и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, 
осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время 
подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, 
стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и 
видам соревновательной деятельности; 

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физи- 
ческой подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели. 

 

Метапредметные результаты 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями из 
современных видов спорта; 

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные 
признаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины еѐ наруше- 
ний; 

коммуникативные УУД: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние 

гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, соблю- 
дать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 



 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения победи- 
телей; 

регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике наруше- 
ния и коррекции осанки; 

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических 
качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной деятель- 
ности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять их от- 
личительные признаки; 

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводить 
примеры и демонстрировать их выполнение; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные комплексы 

упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, прово- 
дить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры еѐ поло- 
жительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о 
своих действиях и принятых решениях; 

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных соревнова- 
ний, планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития и физиче- 

ской подготовленности; 

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их учебного содержания, 
находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и 

плавательной подготовкой); 

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических ка- 
честв в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру 
общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоцио- 
нальную сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приво- 
дить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ регулирования на заня- 
тиях физической культурой; 

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления 
при выполнении физических и умственных нагрузок; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на уроках 

физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения 

осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в течение 
учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 

коммуникативные УУД: 

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением пра- 
вил и норм этического поведения; 



 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во время 
совместного выполнения учебных заданий; 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений и 

технических действий из осваиваемых видов спорта; 

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и проведе- 
ния самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с за- 
данными образцами; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать со- 
ответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

  оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение. 

По окончанию четвѐртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с 

возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры 
физических упражнений по их устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения 
осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать 
на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять тер- 
мины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; оказывать по- 

сильную первую помощь во время занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных 
заданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом собственных интере- 
сов; 

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физиче- 
ских качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Предметные результаты 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора одежды 
для самостоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике еѐ нару- 
шения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; выпол- 
нять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с 

поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ суждение об их связи с 
укреплением здоровья и физическим развитием; 



 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тестовых 
упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и разными 
способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой и левой 

рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 

 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту с прямого 
разбега; 

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; 

 спускаться с пологого склона и тормозить падением; 

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с использо- 
ванием технических приѐмов из спортивных игр; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств. 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; легкоатле- 
тической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревновательной 
направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической культурой; 

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еѐ значениям с помощью таблицы 
стандартных нагрузок; 

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с предупрежде- 
нием появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по одному в 
колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением поло- 
жения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным шагом левым и правым 

боком, спиной вперѐд; 

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую сто- 
рону; лазать разноимѐнным способом; 

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой ноге; 

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с раз- 
бега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в стойке 

лыжника и тормозить плугом; 

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на месте 
и движении); волейбол (приѐм мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол 

 (ведение футбольного мяча змейкой). выполнять упражнения на развитие физических качеств, де- 
монстрировать приросты в их показателях. 

4 класс 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Родины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, разви- 

тие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических ка- 
честв: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физи- 
ческой культурой и спортом; характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лѐг- 

кой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с помощью 

учителя); 



 6демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания; 

 6демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное сопро- 

вождение; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по выбору 
учащегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в усло- 
виях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показате- 
лях. 

 

Тематическое планирование 

1 класс (66 ч.) 

1. Знания о физической культуре (2 ч) 

2. Способы самостоятельной деятельности (2 ч) 

3. Физическое совершенствование (62 ч). 

 Оздоровительная физическая культура (2 ч) 
 Спортивно-оздоровительная физическая культура (42 ч). 

– Гимнастика с основами акробатики Равномерная ходьба и равномер- 

ный бег. Прыжки в длину и высоту с места, толчком двумя ногами; в 

высоту с прямого разбега 

– Лѐгкая атлетика 

– Подвижные и спортивные игры 
 Прикладно-ориентированная физическая культура (18 ч) 

2 класс (68 ч.) 

1. Знания о физической культуре (2 ч) 

2. Способы самостоятельной деятельности (2 ч) 

3. Физическое совершенствование (62 ч). 

 Оздоровительная физическая культура (2 ч) 
 Спортивно-оздоровительная физическая культура (42 ч). 

– Гимнастика с основами акробатики 

– Лѐгкая атлетика 

– Подвижные и спортивные игры 
 Прикладно-ориентированная физическая культура (20 ч) 

3 класс (68 ч.) 

1. Знания о физической культуре (2 ч) 

2. Способы самостоятельной деятельности (2 ч) 

3. Физическое совершенствование (62 ч). 

 Оздоровительная физическая культура (2 ч) 
 Спортивно-оздоровительная физическая культура (42 ч). 

– Гимнастика с основами акробатики 

– Лѐгкая атлетика 

– Подвижные и спортивные игры 
 Прикладно-ориентированная физическая культура (20 ч) 

4 класс (68 ч.) 

1. Знания о физической культуре (2 ч) 

2. Способы самостоятельной деятельности (2 ч) 

3. Физическое совершенствование (62 ч). 

 Оздоровительная физическая культура (2 ч) 
 Спортивно-оздоровительная физическая культура (42 ч). 

– Гимнастика с основами акробатики 

– Лѐгкая атлетика 
– Подвижные и спортивные игры 



 

  Прикладно-ориентированная физическая культура (20 ч) 

Рабочие программы внеурочной деятельности 

Структура Рабочей программы курса внеурочной деятельности в соответствии с тре- 

бованиями ФГОС начального общего образования включает: 

 

1. содержание курса внеурочной деятельности; 

2. планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельно- 

сти; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводи- 

мых на освоение каждой темы курса внеурочной деятельности, 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов и форм прове- 
дения занятий. 

 

 

 
Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности «Классный час «Разговоры о важном» 

(1-4 классы) 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным 

праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей 

и деятелей культуры: 

 

День знаний 

Наша страна – Россия 

165 лет со дня рождения 

К.Э. Циолковского 

День музыки 

День пожилого человека 

День учителя 

День отца 

Международный день 

школьных библиотек 

День народного единства 

Мы разные, мы вместе 

День матери 

Символы России 

Волонтеры 

День Героев Отечества 

День снятия блокады Ленинграда 

День Конституции 

Тема Нового года. Семейные праздники и 
мечты 

Рождество 

160 лет со дня рождения 

К.С. Станиславского 

День Российской науки 

Россия и мир 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

110 лет со дня рождения советского писа- 
теля и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день театра 

День космонавтики. Мы – первые 

Память о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 



 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уваже- 
нии и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений; 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 
другим людям; 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих вред природе. 

 День Победы. Бессмертный полк 

 День детских общественных организаций 

 Россия – страна возможностей 

Метапредметные результаты 

базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на ос- 
нове предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложен- 
ного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблю- 
дению или знакомых по опыту, делать выводы; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе пред- 
ложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, ситу- 
ации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе пред- 
ложенных критериев); 

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

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сход- 
ных ситуациях; 
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 предло- 
женного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (законных представите- 
лей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске инфор- 

мации в интернете; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с 
учебной задачей; 

  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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 аргументировано высказывать свое мнение; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в коллек- 
тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распре- 
делять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными 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. 

 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 
его важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в 
котором находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
правах и обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; национальных 

героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в ис- 
тории и культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных 
игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни че- 
ловека и общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душев- 
ного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; ду- 
шевной и физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему национальному 

языку и культуре; 

 семье и семейным традициям; 



 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 
сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города; 

 природе, природным явлениям и формам жизни; 

 художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное отношение 
к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Тематическое планирование (1-2 классы) 

 

№ Тема занятия Кол-во 

час. 

Форма 
проведения 

Электронные 

ресурсы 

1. День знаний. Зачем человеку зна- 
ния? 

1 ч. Викторина  

2. Что мы Родиной зовем? 1 ч. Работа с интерак- 
тивной картой 

Карта России 

3. Мечтаю летать 1 ч. Работа с интерак- 
тивными карточ- 

ками 

Интерактивная 

доска 

4. Я хочу увидеть музыку 1 ч. Музыкальный 
конкурс талантов 

 

5. О наших бабушках и дедушках 1 ч. Беседа «Семейные 
истории» 

Презентации, 
видеоролики 

6. Мой первый учитель 1 ч. Групповая работа Видеосюжеты 

7. День отца. Творческая мастерская. 1 ч. Изготовление по- 
делок 

Интерактивная 
доска 

8. Я и моя семья (строим семейное де- 
рево) 

1 ч. Индивидуальная 
работа 

Интерактивная 
доска 

9. День народного единства 1 ч. Работа с интерак- 
тивной картой 

Карта России 

10. Память времен 1 ч. Викторина Видеоролики 

памятных со- 
бытий 

11. День матери. Творческая мастер- 
ская. 

1 ч. Изготовление по- 
делок 

Презентация 

12. Что такое герб? 1 ч. Работа с интерак- 

тивными карточ- 
ками 

Презентация. 

Видеоролики 

13. Доброта - дорога к миру 1 ч. Мультконцерт  

14. Герои Отечества разных историче- 

ских эпох 
1 ч. Работа с галереей 

героев 
Электронный 

архив. Ме- 

диасюжеты 

15. День конституции 1 ч. Эвристическая бе- 
седа 

Видеоролики 

16. Умеем ли мы мечтать? 1 ч. Конкурс рисунков Презентация 



 

17. Светлый праздник Рождества. Твор- 
ческая работа: елочная игрушка. 

1 ч. Изготовление по- 
делок 

Интерактивная 
доска 

18. Ленинград в дни блокады 1 ч. Работа с книжным 
текстом 

Видеоролики 

19. Кто такие скоморохи? 1 ч. Работа с интерак- 

тивными карточ- 
ками 

Видеоролики 

20. Российские Кулибины 1 ч. Викторина Фрагмент 
фильма 

21. Россия и мир 1 ч. Викторина Видеоролик 

22. Есть такая профессия - Родину за- 
щищать 

1 ч. Обсуждение 
фильма о войне 

Фрагмент 
фильма 

23. Поговорим о наших мамах. Творче- 

ская работа: рисунок 

1 ч. Выполнение ри- 

сунка 

Презентация 

24. Что такое гимн? 1 ч. Работа с книжным 
текстом 

Видеоролик 

25. Путешествие по Крыму 1 ч. Виртуальная экс- 
курсия 

Интернет. 

26. Я иду … в театр 1 ч. Чтение по ролям Видеоролики 

 О жизни и подвиге Юрия Гагарина 1 ч. Обсуждение 

фильма «Гагарин. 

Первый в кос- 
мосе» 

Видеоролик 

27. Память прошлого 1 ч. Конкурс стихов  

28. Заповедники России 1 ч. Виртуальная экс- 
курсия 

Интернет-мате- 
риалы 

29. День труда. Герои мирной жизни. 1 ч. Беседа с ветера- 

нами труда 

Видеосюжеты 

30. Дети - герои Великой отечествен- 
ной войны 

1 ч. Встреча с ветера- 
нами 

Видеосюжеты 

31. День детских общественных орга- 
низаций 

1 ч. Работа с видеома- 
териалами 

Сайты детских 
организаций 

32. Мои увлечения 1 ч. Творческий кон- 
курс 

Презентации 

 

Тематическое планирование (3-4 классы) 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

Форма проведения Электронные 
ресурсы 

1. День знаний. Рекорды России 1 ч. Образовательный 
квиз 

 

2. От поколения к поколению: любовь 
россиян к Родине 

1 ч. Беседа Видеоролик 

3. Мечтаю летать 1 ч. Работа с интерак- 

тивными карточ- 
ками 

Интерактивная 

доска 

4. Я хочу услышать музыку 1 ч. Музыкальный кон- 
курс талантов 

 

5. О наших бабушках и дедушках 1 ч. Беседа «Семейные 
истории» 

Презентации, 
видеоролики 

6. Яснополянская школа и ее учитель 1 ч. Работа с текстом Видеоролик 

7. День отца. Творческая мастерская. 1 ч. Изготовление по- 
делок 

Интерактивная 
доска 

8. Петр и Феврония Муромские 1 ч. Работа с иллюстра- 
циями 

Презентация 



 

9. День народного единства 1 ч. Работа с интерак- 
тивной картой 

Карта России 

10. Память времен 1 ч. Обсуждение исто- 

рических событий 

Видеоролики 

памятных со- 
бытий 

11. День матери. Творческая мастер- 
ская. 

1 ч. Изготовление по- 
делок 

Презентация 

12. Герб России и Москвы. Легенда о 
Георгие Победоносце 

1 ч. Работа с видеоря- 
дом 

Видеоролики 

13. Один час моей жизни. Что я могу 
сделать для других? 

1 ч. Групповое обсуж- 
дение 

 

14. Герои Отечества разных историче- 

ских эпох 

1 ч. Работа с галереей 

героев. Обсужде- 
ние событий 

Электронный 

архив. Ме- 
диасюжеты 

15. День конституции 1 ч. Эвристическая бе- 
седа 

Видеоролики 

16. О чем мы мечтаем? 1 ч. Конкурс стихов  

17. Светлый праздник Рождества 1 ч. Пишем письмо Де- 
душке Морозу 

 

18. Ленинград в дни блокады 1 ч. Работа с книжным 
текстом 

Видеоролики 

19. Рождение московского художе- 
ственного театра 

1 ч. Виртуальная экс- 
курсия 

Видеофрагмент 

20. День российской науки 1 ч. Викторина  

21. Россия и мир 1 ч. Викторина  

22. Есть такая профессия - Родину за- 

щищать 
1 ч. Литературная гос- 

тиная: конкурс 

стихов 

Презентация 

23. 8 марта - женский праздник 1 ч. Творческий 
флэшмоб 

Интерактивная 
доска 

24. Гимн России 1 ч. Работа с книжным 
текстом 

Видеоролик 

25. Путешествие по Крыму 1 ч. Виртуальная экс- 
курсия 

Интернет. 

26. Я иду … в театр 1 ч. Чтение по ролям Видеоролики 

27. День космонавтики 1 ч. Обсуждение 

фильма «Время 
первых» 

Видеоролик 

28. Память прошлого 1 ч. Конкурс стихов Сайты истории 
военных лет 

29. «Дом для дикой природы»: история 
создания 

1 ч. Работа с видеома- 
териалами 

Видеоролики 

30. День труда. Герои мирной жизни. 1 ч. Беседа с ветера- 
нами труда 

Видеосюжеты 

31. Дорогами нашей Победы 1 ч. Встреча с ветера- 
нами 

Видео и аудио 
сопровождение 

32. День детских общественных орга- 
низаций 

1 ч. Работа с видеома- 
териалами 

Сайты детских 
организаций 

33. Мои увлечения 1 ч. Творческий кон- 
курс 

Презентации 

 



 

 

Содержание программы 



  

 

 

 

тов 

2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предме- 

 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает: 

– формирование логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных свя- 

зей в работе с текстами; 

– развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова); 

– формирование языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтакси- 

ческой структуре; 

– успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирую- 

щую функции. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает: 

– формирование смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произве- 

дений посредством эмоционально действенной идентификации; 

– воспитание основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим про- 

шлым своего народа и своей страны; 

– формирование нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав- 

ственного значения действий персонажей; 

– развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, осо- 

бенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 

героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает: 

– развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося; общее 

речевое развитие обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

– развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
– развитие письменной речи; 



– формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 
переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 

излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

– формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компо- 

ненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, ком- 

петентности в межкультурном диалоге. 

– развитие общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сю- 

жета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана). 

«Математика и информатика» обеспечивает: 

– развитие логических и алгоритмических умений; 
– формирование учебных действий по планированию последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; исполь- 

зования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представле- 

ния информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию; 

– формирование способности моделирования, конструирования, интерпретации информации с исполь- 
зованием математического языка. 

«Окружающий мир» обеспечивает: 

– формирование целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений чело- 

века с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования россий- 

ской гражданской идентичности личности; 

– формирование когнитивного, эмоционально ценностного и деятельностного компонентов граждан- 

ской российской идентичности; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощу- 

щения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

– умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элемен- 

тарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами; 

– принятие правил здорового образа жизни, понимание необходимости здорового образа жизни в ин- 

тересах укрепления физического, психического и психологического здоровья; 

– овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы 

с информацией; формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установление причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство» обеспечивает: 

– формирование общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного 

и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся; 

– формирование логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при- 

чинно-следственных связей и отношений; 

– приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного ис- 

кусства, народных, национальных традиций, искусства других народов; 

– формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вку- 

сов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствующие разви- 

тию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка» обеспечивает: 
– освоение основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах; 



– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, рос- 
сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии культур; 

– формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и соб- 

ственной музыкально-прикладной деятельности; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони- 

мания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

– формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным 

ценностям.; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном инфор- 

мационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интер- 

претации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло- 

гиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеря- 

емые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождение 

«Технология» обеспечивает: 

– моделирование и планирование, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающи- 

еся учатся использовать схемы, карты и модели); 

– умение осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

– использование форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных 

целей курса; 

– формирование первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся; 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой пред- 

метно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития способности к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего резуль- 

тата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих дей- 

ствий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продук- 

тивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной кон- 

структивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации 

на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятель- 

ности; самоопределению. 

«Физическая культура» обеспечивает: 

– формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответствен- 

ность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения мобили- 

зовать свои личностные и физические ресурсы; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

– развитие умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 



– развитие взаимодействия в командных видах спорта, формирование умений планировать общую 
цель и пути ее достижения; 

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррек- 

тивы в интересах достижения общего результата. 

ОРКСЭ – учебный предмет – обеспечивает: 

– формирование духовно-нравственной позиции школьника в области религиозных культур; 
– интеграцию таких предметов, как литературное чтение, окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство; 

– развитие коммуникативных способностей, логического и аналитического мышления в ходе оценки 

событий и их последствий, морально-этических нор, толерантного отношения к разным мнениям в 

области мировоззрения; 

– умение выражать свои мысли, подбирать аргументацию для отстаивания своего мнения; 

– способность оперировать историческими терминами, культурными понятиями, контекстными фигу- 

рами при работе с текстом или художественными изображениями; 

– личностный рост в области самосознания, самоопределения и самопознания на основе культурных 
образцов мировых традиционных религий. 

 

2.2. Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учеб- 

ных действий обучающихся 

Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность к саморазви- 

тию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, мета- 

предметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного познавательного разви- 

тия; обеспечивают преемственность всех уровней образования; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащихся, освоение всех компонентов учебной деятельности: 1) учебные 

мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразова- 

ние материала, контроль и оценка). 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 
отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; изме- 

рения и др.);

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);

  работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, 

диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Коммуникативные универсальные учебные действия:

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическая текстовая деятельность 
с ними;

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных 
отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия;

 успешная продуктивно-творческая деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа — 

описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объек- 

тов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, ди- 

намическое представление);

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собствен- 
ного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать 

общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информаци- 

онного взаимодействия.

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и удерживать учебную задачу;

 планировать еѐ решение;

 контролировать полученный результат деятельности;

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;



Сформированность универсальных учебных действий у обучаю- 

щихся определяется на этапе завершения ими освоения программы 

начального общего образования. 

 предвидеть трудности и ошибки при решении данной учебной задачи;

 корректировать при необходимости процесс деятельности.
 

3. Рабочая программа воспитания 

Общие положения 

Рабочая программа воспитания разработана на основе: 

 требований к структуре рабочей программы воспитания Федерального государ- 

ственного образовательного стандарта начального общего образования - приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального гос- 

ударственного образовательного стандарта начального общего образования»;

 положений Федеральной общеобразовательной программы начального общего 

образования – приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 «Об утвер- 

ждении федеральной образовательной программы начального общего образова- 

ния».
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со структурой, которая 

определена ФГОС начального общего образования: 

1. Анализ воспитательного процесса Некрасвской ООШ. 

2. Цель и задачи воспитания учащихся. 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

4. Система поощрения социальной успешности и активной жизненной позиции уча- 

щихся 
Анализ воспитательного процесса в МБОУ Некрасовской ООШ за 2022-2023 учебный год. 

В 2022 - 2023 учебном году реализация рабочей программы воспитания осуществлялась как единый про- 

цесс, объединяющий учебную и воспитательную деятельность общеобразовательной организации по основ- 

ным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежно- 

сти к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам 

и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уваже- 
ния к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского националь- 

ного исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры наро- 

дов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семей- 

ных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимо- 

помощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традици- 

онных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения 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 самовыра- 

жение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдаю- 

щихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного 



отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 
навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы 

и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных интересов и об- 

щественных потребностей. 

В 2022 - 2023 учебном году Рабочая программа воспитания включала в себя следующие модули: 

1. Инвариантные модули: «Школьные дела», «Классное руководство», «Внеурочная деятель- 

ность», «Урочная деятельность», «Самоуправление», «Профориентация», «Взаимодействие с ро- 

дителями (законными представителями)», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнѐрство» 

2. Вариативные   модули:   «Внешкольные мероприятия», «Школьные медиа». 

В рамках реализации вариативного модуля «Ключевые общешкольные дела» в школе организовано и прове- 

дено 120 мероприятий. Традиционными для школы были такие мероприятия, как: Праздник 

«Первый звонок»., Всемирный День борьбы с терроризмом, Праздник «День учителя», Концерт, посвящен- 

ный Дню Пожилого человека», Праздник «День народного единства», Праздник «Новогодний калейдо- 

скоп», Открытие Года Педагога и Наставника, Акция «Блокадный хлеб», Смотр строя и песни, «ЮНАР- 

МЕЕЦ», «День защитников отечества», «Международный женский день», Акции «В гостях у Чистодвора» 

и «День древонасаждения», Праздник «Мы помним…», Праздник «Последний звонок», «Выпускной бал», 

«Свеча памяти – 22 июня» и другие. 

Новыми для всех учеников школы и педагогических работников стали такие мероприятия, как: 

«От времен атамана Платова до наших дней». Тематическая неделя «Мы разные, но мы вместе» приурочен- 
ная ко дню толерантности, Тематическая неделя, приуроченная ко дню Матери, День воссоединения Крыма 

с Россией, Тематические недели, посвященные юбилею К.Д. Ушинского, Расула Гамзатова и других вели- 

ких людей , Неделя космонавтики, акции «Бессмертный полк», «Письмо солдату», «Окна Победы», «Геор- 

гиевская лента», оформление школьных пространств к каждому празднику, проведение тематических вик- 

торин, показ фильмов и мультфильмов, участие во Всероссийских онлайн-уроках. 

Охват обучающихся школы общешкольными делами составляет 100%. 

В рамках реализации инвариантного модуля «Классное руководство» была проделана следующая работа: 

- в каждом классе проведено по 35 классных часов в соответствии с календарном планом воспита- 

тельной работы; 

-  работа, проводимая в рамках сохранения и укрепления здоровья обучающихся : ежедневнаявлажная 

уборка учебных кабинетов, строгое соблюдение графика работы рециркуляторов, обязательное проветрива- 

ние кабинетов во время перемен, проведение во время уроков физкульминуток, физминуток для глаз, кон- 

троль за осанкой , рассадка обучающихся в соответствии с рекомендациями врача. 

«Урочная деятельность»: в соответствии с планом мониторинга качества образования на 2022-2023 учеб- 

ный год заместителями директора по УВР и ВР были посещены уроки практически в каждом классе. Мони- 

торинг показал, что уроки соответствуют требованиям ФГОС и ориентированы на развитие УУД у обучаю- 

щихся, на уроках ведется систематическая работа по формированию читательской грамотности, ИКТ-ком- 

петентности, учителя развивают в учениках самостоятельность, познавательную активность, учат грамотно 

формулировать цель урока и добиваться ее достижения. 

Таким образом, школьный урок – это действенный инструмент реализации Рабочей программы воспитания. 
Реализация инвариантного модуля «Внеурочная деятельность» осуществлялась в рамках следующих реа- 

лизации следующих программ внеурочной деятельности: «Разговоры о важном» - 1-9 классы , 

 и другие. Все программы курсов внеурочной деятельности реализованы в полном объеме. Охват 

обучающихся занятиями внеурочной деятельностью в 2022-23 учеб- ном году составил 100%. 

В рамках реализации инвариантного модуля «Взаимодействие с родителями (законными представите- 

лями)» организована работа общешкольного родительского комитета, Совета школы, Совета отцов, Комис- 

сии по питанию с привлечением родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

к контролю качества организации школьного питания. 

За 2022 - 2023 учебный год проведено 9 заседаний родительского Всеобуча в очном формате, 1 - дистанци- 
онно, 2 заседания Совета отцов (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 4 заседания 

Совета школы. Родители (законные представители) обучающихся школы принимали активное участие в 

реализации Рабочей программы воспитания. 



В рамках инвариантного модуля “Самоуправление” в 2022 - 2023 учебном году в школе была организована 
работа по формированию самоуправления на уровне каждого класса, на уровне школы управлением об- 

щешкольными делами занимался Совет старшеклассников, в школе появилась должность Советника дирек- 

тора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, ребята активно участ- 

вовали в мероприятиях и акциях Движения Первых. В начальной школе создан отряд «Орлята России» Ито- 

гом такой работы стало создание первичной организации «Движение Первых», положено начало в форми- 

ровании школьного ученического самоуправления, но оно требует дальнейшего совершенствования и раз- 

вития. 

Инвариантный модуль «Профориентация» в 2022 - 2023 учебном году включал в себя следующие направ- 

ления деятельности: организация и проведение классных часов и занятий внеурочной деятельности профо- 

риентационной направленности, проведение профориентационной диагностики на выявление профес- 

сиональных намерений обучающихся, участие в проекте «ПроеКТОриЯ», участие в проекте «Билет в бу- 

дущее» и «Неделя без турникетов» 

Мероприятия, включенные в инвариантный модуль «Профилактика и безопасность» в 2022 - 2023 

учебном году проводились с учетом современных требований к антитеррористической безопасности, по- 

жарной безопасности, пропаганде БДД и безопасного поведения в сети Интернет. Организованы такие про- 

филактические мероприятия, как тренировка эвакуации из здания школы в случае возникновения ЧС, еже- 

месячные беседы о правилах безопасного поведения в школе и во внеурочное время, инструктажи о прави- 

лах поведения на водоемах и т.д. Проведены встречи обучающихся с сотрудниками МЧС, пожарной части, 

с сотрудниками полиции. Отряд ЮИД «Светофор» ведет в школе активную работу среди детей и взрослых 

по пропаганде БДД (призер районного смотра-конкурса отрядов ЮИД). 

В рамках вариативного модуля «Школьные медиа» в школе на протяжении всего учебного года велась ра- 
бота по обеспечению информационной открытости проводимых мероприятий на официальном сайте 

школы, на странице «Навигаторы детства» , «Юнармия», «Движение Первых» «МБОУ Некрасовская 

СОШ» в социальной сети «ВКонтакте».  

Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию школьников, отрядом ЮНАРМИИ «Сильные 

духом» и Советом старшеклассников неоднократно проводились акции «Письмо солдату», «Посылка сол- 

дату», «Мы вместе», «Протяни руку помощи», «Ветеран живет рядом» и другие. 

 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, ком- 

петентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответствен- 

ность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонациональ- 

ного народа Российской Федерации. 

1.1. В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, со- 

здание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще- 

ства и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар- 

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно- 

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний норм, ду- 
ховно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их осво- 

ение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; до- 

стижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Лич- 

ностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание россий- 

ской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готов- 

ность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие моти- 

вации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции лич- 

ности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 



Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на основе 
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно- 

ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности воспита- 

ния, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнеде- 

ятельности, инклюзивности, возрастосообразности 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной органи- 

зации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежно- 

сти к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам 

и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уваже- 

ния к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского националь- 

ного исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры наро- 

дов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семей- 

ных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимо- 

помощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традици- 

онных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения 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 самовыра- 

жение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдаю- 

щихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание  —  формирование  экологической  культуры,  ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценно- 

стей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы 

и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных интересов и об- 

щественных потребностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 



конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её 
территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к 
своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины 
— России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 
праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе,граждан- 
ских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 
социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом 
национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каж- 
дого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающийнепри- 
ятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответ- 
ственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России,имеющий 
первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, прояв- 
ляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей.Про- 
являющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового ибез- 
опасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 
природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой 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 деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вредпри- 

роде, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 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. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего обра- 

зования. 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликуль- 
турном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней исто- 
рии российской государственности на основе исторического просвещения, российского национального ис- 
торического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своихграждан- 

ских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма,корруп- 

ции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции,куль- 
туру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 
символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа,дру- 
гих народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 
боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 



Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные 
ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора 
(с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 
позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания послед- 
ствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традици- 
онным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального иобществен- 
ного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 
России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака 
как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 



Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной 
культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 
народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения всовремен- 
ном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 
здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе вин- 
формационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиеническихпра- 
вил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и 
иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 
управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 
стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности напро- 

тяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 
Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организа- 

ции, своей местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, планиро- 
вать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования 
и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей.  

Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, тех- 

нологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области 

охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 
среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 
Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальныхинте- 
ресов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 
читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 



 

 

1. УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 МБОУ Некрасовская ООШ является основной общеобразовательной школой, численность обучающихся 

на конец августа 2023 года составляет 41 человек, численность педагогического коллектива - 10 человек. Обучение 

ведѐтся с 1 по 9 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование. 

МБОУ Некрасовская ООШ (далее Школа) – сельская школа. Социокультурная среда в селе 

более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, 

бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к 

людям, потому школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и куль- 

турным центром села. 
Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к се- 

мейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. Многие педа- 

гоги школы родились в нашем селе, учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личност- 

ные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют уста- 

новлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их 

родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контак- 

тов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при 

создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой 

обособленности между классами, учащимися разного возраста. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы. 

В школе функционируют отряды ЮИД, ЮНАРМИИ, есть волонтеры. В школе есть Уголок 

боевой и трудовой славы. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без ко- 
торой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

-  реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общно- 

стей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 

-  организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 
взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. Основ- 

ными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 
анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других сов- 

местных дел педагогов и школьников; 

- создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в сов- 
местных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, круж- 
ков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товари- 

щеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего по отноше- 
нию к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую функции. 

 

 



2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направ- лений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

2.1. Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитив- 

ному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, вы- 

сказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 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 

познавательную 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 зна- 

ний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжела- 

тельной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассни- 
ками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими ин- 

дивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собствен- 

ных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Направления работы: 

1. Подготовка уроков по всем учебным предметам с учетом воспитательного потенциала темы урока, 

содержательных компонентов, мотивации обучающихся, психолого- педагогической поддержки 

(формирующая оценка, комфортная атмосфера взаимоотношений, разноуровневый подход, адресная 

помощь). 

2. Организация сотрудничества на уроке «ученик –ученик», «учитель – ученик», «групповая работа». 

3. Отбор учебных текстов проблемно- нравственного характера, гражданско-патриотического направ- 

ления, эмоционально-чувственного восприятия. 

4. Применение технологий проблемно-дискуссионного обучения, поисково-исследовательского и ин- 

формационно- 

познавательного метода. 

5. Проведение уроков на открытых площадках библиотек, музеев, выставочных залов, парковых зон. 

6. Организация на уроке взаимооценки, взаимопомощи, наставничества. Формы организации деятель- 

ности: 

– Учебные занятия урочной деятельности по всем учебным предметам в форме дискуссий, проектов, 
исследований. 

– Воспитательный потенциал патриотического и духовно-нравственного направления на уроках исто- 

рии, обществознания, русского языка, литературы, музыки, ИЗО, физической культуры, ОДНКНР. 

– Художественно-эстетическое направление на уроках литературы, музыки, изобразительного искус- 

ства, технологии. 

– Физическое воспитание и культура здорового образа жизни на уроках физической культуры и ОБЖ. 

– Уроки социального проектирования, мировоззренческого направления, этического характера в рам- 

ках учебных предметов обществознания, истории, физики, биологии, математики, ОДНКНР. 



– Уроки математики – потенциал формирования доверия и уважения к теориям и научным смыслам 

математического обоснования явлений окружающего мира. 

– Уроки русского языка – потенциал культурного языкового развития, воспитания уважения к глав- 
ному национальному и многонациональному признаку – языку народа. 

Виды деятельности, события: 

1. Формы сотрудничества на уроке в группе, в команде, в парах. 

2. Отбор текстов, учебных заданий с образцами героических поступков, проявления человеколюбия, 

сострадания, достоинства и чести. 

3. Дискуссии, вопросы, презентации, реальные сюжеты с постановкой нравственных проблем. 

2.2. Внеурочная деятельность 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще- 

ственно через: 

 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 
им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 - формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, кото- 
рые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверитель- 

ными отношениями друг к другу; 

  - создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

  - поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 - поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками ее видов: 

«Разговоры о важном» - 1-9 классы и другие 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллек- 

тивом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представите- 

лями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходи- 
мой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- нравствен- 

ной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащи- 

мися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школь- 
ников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами по- 

здравления, 

сюрпризы, творческие подарки и; внутриклассные мероприятия, дающие каждому школьнику возмож- 

ность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 
общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 



школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений 

с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным ру- 

ководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфо- 
лио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные до- 

стижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными предста- 

вителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше 
узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса 
в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых про- 
блем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении обра- 

зовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на спло- 

чение семьи и школы. 

2.3. Основные школьные дела 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализиру- 

ются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Еженедельное поднятие флага Российской Федерации и исполнение Государственного гимна 

России 

–одно из главных общешкольных дел для учащихся и коллектива школы. А также используются сле- 

дующие виды и формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педа- 
гогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленно- 

сти), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

межрегиональный форум старшеклассников «Шаг в будущее»; 

ежегодный межрегиональный Форум Патриотов 

-патриотические акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Свеча памяти» (22 июня) 

-экологическая акция «Сдай макулатуру-спаси дерево!» 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества) ; 

- акция «Протяни руку помощи» (подарки в детский дом); 



- мероприятия на муниципальном и региональном уровне; 

- День толерантности 

- Районная родительская конференция 

- спортивно-оздоровительная деятельность: зональные и районные соревнование по волейболу , бас- 

кетболу и другим видам спорта, «Веселые старты», «Стартинейджер» и т.п. 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты в школе и сельском Доме куль- 
туры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников ко Дню матери, в День пожилого 

человека, День защиты ребенка, День защитника Отечества, 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми для де- 

тей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготов- 

леннаяобучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- «День символов Ростовской области: герба, флага и гимна», 

«День рождения Платова Матвея Ивановича, атамана Донского казачьего войска», «День освобожде- 

ния Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков» 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, День 

матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», 

«Последний звонок» и др.; 

- экологические акции «В гостях у Чистодвора», «Тепло твоих рук» и др. 

-предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии 

и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

-Общешкольная научно-практическая конференция (подготовка проектов, исследовательских работ и 

их защита) торжественные традиционные мероприятия: 

- «Посвящение в мореплаватели»; - «Посвящение в пешеходы»; 

- выборы Президента Совета старшеклассников 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников, педагогов и родителей за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы: 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными 

листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе «Наши достижения». 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за под- 

готовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие пред- 

ставителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 
них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редак- 

торов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение 

и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

2.4. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает 
общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнѐрами 

общеобразовательной организации; 



«Дружба» 

1 - 9 классы 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами 

по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (закон- 

ными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведе- 

нию, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слѐты и т. 

п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ланд- 

шафтов, флоры и фауны и др.; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе кото- 
рых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношени- 

ями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

2.5. Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициа- 

тивность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. По- 

скольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посред- 

ством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

  Совета старшеклассников школы во главе с Президентом детского объединения 
«Дружба», создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные ин- тересы; для проведения тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 
(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координиро- 

вать его работу с работой ООШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ- 

ления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об- 

щешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе. 

В школе действуют 1 детское общественное объединение «Память» – это добровольные детско- 
юношеское объединение, созданное по инициативе детей и взрослых, 

 

 

В 2022-23 учебном году учащиеся поддержали «Движение первых» , в школе создана первичная органи- 



зация Всероссийского детского движения.В 2023-2024 учебном году продолжает действовать. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
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. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

 участие школьников в работе на прилегающей к школе территории и т.п); 
организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их лич- 

ностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопережи- 

вать, умение общаться, слушать и слышать других; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объеди- 

нении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения: галстук сине- 

зеленого цвета. 

участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, деятельно- 

сти на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

2.6. Организация предметно-эстетической среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обо- 

гащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, спо- 

собствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществля- 

ется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового зала, 

окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разру- 

шения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, поз- 

воляющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способ- 

ности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий (праздни- 

ков, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг, эм- 

блема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школь- 

ной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во 

время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.7Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
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Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффектив- 

ного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в дан- 

ном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых про- 
блем обучения и воспитания школьников; 

педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого родители 
получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, предусмат- 

ривающая ознакомление родителей, школьные новости 

На индивидуальном уровне: 

обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых про- 

блем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных меро- 

приятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и роди- 

телей. 

2.7. Профилактика правонарушений и личная 

безопасность обучающихся 

 Модуль «Профилактика и безопасность» направлен на реализацию воспитательного потенциала 

про- филактической деятельности педагогического коллектива школы в целях формирования и 

поддержки безопасной, комфортной среды в образовательной организации, профилактику 

безнадзорности и про- тивоправного поведения обучающихся: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

органи- зации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направ- лениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогиче- 

ского коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррек- 

ционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной организации и в 

социокуль- турном окружении с педагогами, родителями, социальными партнѐрами 

(антинаркотические, анти- алкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодѐжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

т. д.); 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого об- 

щения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благотвори- 
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тельной, художественной и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обуче- ние, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.). 

Модуль реализуется по следующим направлениям: 

• Профилактика безопасного поведения обучающихся (соблюдение 

ПДД, антитеррористическая и пожарная безопасность, правила поведения на воде и 

т.п.). 

• Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

• Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы. 

• Профилактика безопасности в сети Интернет. 
Работа по  профилактике безопасного  поведения обучающихся в образовательной 

организации, в быту, в общественном мете, во время движения в транспорте и т.д. проводится класс- 

ными руководителями, воспитателями на классных часах, воспитательских часах, в рамках индивиду- 

альных бесед с обучающимися. 

Работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучаю- щихся проводит Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолет- них обучающихся (Совет профилактики школы). 

2.8. Социальное партнѐрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает: 
 участие представителей организаций-партнѐров ( СДК с.Самбек, сельская библиотека, ЦВР, 

ДЮСШ, СЮТ и др.) в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и кален- дарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, внеурочных заня- 

тий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

предста- вителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни общеоб- разовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 
органи- зациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направ- ленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

2.9. Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельно- сти педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессио- нальной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готов- ность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитив- ный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности: 

- реализация в 2023-2024 учебном году проекта «Профминимум» , участие в проекте «Билет в 

буду- щее» и всероссийском проекте «Шоу профессий» 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознан- 
ному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о типах 

про- фессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
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интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих про- 
фессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохожде- ние профориентационного онлайн-тестирования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности. 

 

2.10. Школьные медиа 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 
навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. В школе 

дей- ствует пресс- клуб «Волшебное перо», печатное школьное издание — газета «Сорока». 

Воспитатель- ный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 
их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее 

интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, 

круж- ков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение 

созданных 

детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 
- участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

при- звана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников активной жизненной 

позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в 

школе строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников (во время линеек 

по итогам учебной четверти, учебного года); 

• соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выра- ботанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

• прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при вы- 

движениикандидатур); 

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

• ииндивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

по- лучившими награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся яв- 

ляются: 

- рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино и т.п.); 

- формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио своих 

достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года выбирается победитель); 
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- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные победы 
обу- чающихся: призѐры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей районного, 

регионального, всероссийского уровней; 

- достижения обучающихся в области творчества и спорта отражаются на сайте школы, а также на 

странице сообщества школы в социальной сети ВКонтакте. 

 

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие де- ятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на исполь- 

зование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориенти- 

рующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич- 

ностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 
по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании ме- 

тодического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазви- 

тия школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанно- 

сти». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существо- 

вавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учеб- 

ный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
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руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятель- 

ностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея- 

тельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лиде- 

рами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом со- 

вете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы- 

явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и про- 

ект направленных на это управленческих решений. 

 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

3.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Направления работы: 

1) Подготовка уроков по всем учебным предметам с учетом воспитательного потенци- 

ала темы урока, содержательных компонентов, мотивации учащихся, психолого-пе- 

дагогической поддержки (формирующая оценка, комфортная атмосфера взаимоот- 

ношений, разноуровневый подход, адресная помощь). 

2) Организация сотрудничества на уроке «ученик-ученик», «учитель-ученик», «груп- 

повая работа». 

3) Отбор учебных текстов проблемно-нравственного характера, гражданско-патриоти- 

ческого направления, эмоционально-чувственного восприятия. 

4) Применение технологий проблемно-дискуссионного обучения, поисково-исследо- 

вательского и информационно-познавательного метода. 

5) Проведение уроков на открытых площадках библиотек, музеев, выставочных залах, 

парковых зон. 

6) Организация на уроке взаимооценки, взаимопомощи, наставничества. 

Формы организации деятельности: 

 Учебные занятия урочной деятельности по всем учебным предметам 

 Воспитательный потенциал патриотического и духовно-нравственного направления 

на уроках литературного чтения, окружающего мира, музыки, изобразительного ис- 

кусства, ОРКСЭ. 

 Художественно-эстетическое направление на уроках музыки, изобразительного ис- 
кусства, технологии. 

 Физическое воспитание и культура здорового образа жизни на уроках физической 
культуры и окружающего мира. 
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 Уроки социального проектирования, мировоззренческого направления, этического 
характера в рамках учебного предмета ОРКСЭ. 

 Уроки технологии и окружающего мира – воспитательный ресурс формирования се- 

мейных ценностей, бытовых жизненных отношений. 

 Уроки математики – потенциал формирования доверия и уважения к теориям и науч- 
ным смыслам математического обоснования явлений окружающего мира. 

  Уроки русского языка – потенциал культурного языкового развития, воспитания ува- 

жения к главному национальному и многонациональному признаку – языку народа. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Регламенты урока, нормы поведения и формы комфортного общения 

2. Формы сотрудничества на уроке в группе, в команде, в паре с учеником, в паре с 
учителем. 

3. Система оценки количественная и качественная, оперативная обратная связь, по- 
ложительная динамика индивидуальных достижений 

4. Критериальная оценка проверочных работ как продукт совместной деятельности 
учителя и учащихся 

5. Отбор текстов, учебных заданий с образцами героических поступков, проявления 
человеколюбия, сострадания, достоинства и чести. 

6. Дискуссии, вопросы, презентации, реальные сюжеты с постановкой нравственных 
проблем 

7. Игры, кейс-ситуации, сценические постановки на уроках познавательной активно- 
сти, диалогового характера, смыслового рассуждения 

8. Метод исследования на уроках математики и окружающего мира в реальных ситу- 
ациях и учебно-познавательных задачах. 

9. Уроки-экскурсии, библиотечные и музейные уроки, практикумы с реальными 
предметами природы, ролевые игры, урок-путешествие. 

10. Интерактив уроков как ресурс познавательной активности, мотивации поиска ин- 
формации и ее интерпретации. 
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11. Уроки мужества, уроки милосердия, уроки добра, уроки знаний, уроки мира как 

ресурс эмоционально-нравственного воспитания. 

12. Интеграция предметного содержания в целях усиления воспитательного значения 
исторических событий, художественных и музыкальных произведений. 

 

3.2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Направления работы: 

1) Организация внеурочной деятельности по разным направлениям. 
2) Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности как компонента Со- 

держательного раздела ООП начального общего образования. 

3) Подготовка интегративных курсов на основе метапредметного содержания литера- 
турного чтения и искусства (музыка и изобразительное искусство), окружающего 

мира и физической культуры, технологии и математики. 

4) Организация курсов краеведческого направления. 

5) Развитие разных направлений детской деятельности на основе интересов учащихся, 
самостоятельного выбора, инициативы в определении творческих дел. 

6) Разработка Плана внеурочной деятельности. 

Формы организации деятельности: 

 Курсы внеурочной деятельности в форме клубных студий, секций с определением 
объема часов, продолжительности и регламентов режима проведения в соответствии 

с расписанием. 

 Проекты социального, патриотического и экологического направления, которые 
входят в Календарный план воспитательной работы Приморской СОШ. 

 Детские объединения, команды, группы, организованные для олимпиадного движе- 
ния, спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Разговоры о  важном 

2. Мир STEAM 

3. Школьный спортивный клуб. 

4. ЮИД 

5. Финансовая грамотность 

6. Веселая переменка (динамическая пауза) 

 

3.3. Модуль «Основные школьные дела» 

Направления работы: 

1) Организация долгосрочных проектов с включением социальной среды и всех участ- 

ников образовательных отношений. 

2) Проведение цикла традиционных мероприятий с учащимися МБОУ Некрасовской 

ООШ, связанных с общественно значимыми событиями Ростовской области, 

страны. 

3) Участие в значительных событиях всероссийского уровня. 
4) Участие в организованных детских движениях спортивного, экологического, патри- 

отического направления. 

5) Проведение коллективных творческих дел в рамках важных событий школы и 

общешкольных праздников с торжественными ритуалами и символами, це- 

ремониями награждения, поощрения учащихся, родителей, учителей. 

Формы организации деятельности: 

 Торжественные праздники, связанные с государственными датами общенародных 
событий историко-культурного значения: линейки, концерты, митинги, беседы, пре- 

зентации, конференции. 

 Социальные проекты благотворительного, экологического, гражданского направле- 
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ния. 

 Трудовые десанты, тимуровское движение. 

 Детские праздничные утренники, спортивные соревнования и конкурсы. 

 Общешкольные линейки в честь событий, связанных с началом и окончанием учеб- 
ного года, поздравлений с достижениями и победами учащихся. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Торжественные линейки «Первый звонок» и «Последний звонок» для учащихся 
начальных классов 

2. Акции «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «День защитника Отечества», город- 

ской проект «Удели внимание ветерану», «День неизвестного солдата», «День ге- 
роев Отечества» 

3. Праздничные даты «День Знаний», «День учителя» 

4. Конкурсы рисунков, чтецов в рамках тематических праздников - «День матери», 
«День добрых дел» 

5. Творческий отчет-конференция «Путь к успеху» 

6. Социально значимые проекты «Подари ребенку счастье в Новый год», «Здоровое 
питание», «День защиты животных», Акция «Чистый класс», Акция «Покормите 

птиц зимой», Весенняя неделя добра 

7. Уроки здоровья и день здоровья, Семейные веселые старты. Эстафета «Богатыр- 

ские забавы». Месячник «За здоровый образ жизни». Месячник по ПДД «Внима- 
ние - дети!» 

3.4. Модуль «Классное руководство» 

Направления работы: 

1) Формирование классного коллектива как малой социальной группы через коллек- 
тивную и индивидуальную работу. 

2) Обеспечение включенности учащихся в воспитательные мероприятия класса и 

школы на основе приоритетов Рабочей программы воспитания Самбекской СОШ. 

3) Взаимодействие с родителями учащихся с учетом изучения индивидуальных осо- 
бенностей ребенка. 

4) Привлечение к работе с классом педагога-психолога, педагога-библиотекаря, педа- 

гогов дополнительного образования для решения вопросов самореализации уча- 

щихся. 

Формы организации деятельности: 

 Классные часы 

 Коллективные мероприятия на уровне класса по плану работы классного руководи- 

теля 

 Общешкольные традиционные мероприятия по Календарному плану воспитатель- 
ной работы  школы 

 Ученическое самоуправление 

 Мониторинговые исследования личностных результатов младших школьников 

 Индивидуальная работа с учащимися и родителями 

 Родительские собрания 

 Сотрудничество с коллегами для решения вопросов воспитания и социализации уча- 
щихся. 

Виды мероприятий и событий: 
 Работа с классом 

1. Составление карты интересов учащихся и увлечений 

2. Анализ занятости учащихся во внеурочной деятельности и в системе дополнитель- 
ного образования 

3. Мониторинговые исследования личностного развития учащихся (уровень мотива- 

ции, тревожности, степень социализации и др.) 
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4. Классные часы организационно-содержательного значения 

5. Кинопросмотры коллективные и обсуждение поднятых проблем 

6. Традиционные школьные мероприятия – Календарный план воспитательной ра- 
боты для 1-4 классов 

7. Мероприятия класса: утренники, игры, праздники, встречи, экскурсии, совмест- 
ный досуг, социально значимые проекты, акции. 

8. Организация самоуправления: выбор командиров, создание групп учащихся по 
разным направлениям работы, назначение ответственных за определенные функ- 

ции в коллективе, определение регламентов планирования, отчетности и анализа 
состояния дел в классном коллективе. 

9. Сетевое взаимодействие с музеями, библиотеками Неклиновского района и Ро- 
стовской области. 

 Индивидуальная работа с учащимися 

1. Анализ личностного развития учащихся в сотрудничестве с педагогом-психоло- 
гом. 

2. Поддержка индивидуальных достижений учащихся в урочной и внеурочной дея- 

тельности и в разных сферах самореализации учащихся: публичная оценка, мо- 

ральное стимулирование, презентационная площадка, выставка, информационный 
стенд. 

3. Тренинги, релаксационные упражнения, занятия с педагогом-психологом в работе 
с детьми с ОВЗ, детьми «группы риска», детьми, попавшими в сложные ситуации. 

4. Поддержка особо мотивированных учащихся в конкурсах, олимпиадах школы, го- 
рода, сети Интернет. 

 Работа с родителями 

1. Родительские собрания. 

2. Выбор родительского комитета и организация его работы. 

3. Опрос и анкетирование родителей в рамках независимой оценки качества образо- 
вания (НОКО). 

4. Анализ активности родителей в мероприятиях класса и школы. 

5. Родительская группа в социальных сетях, оперативная связь с родителями в ре- 
жиме офлайн и онлайн. 

6. Работа с информацией официального сайта школы 

7. Подготовка Плана воспитательной работы в классе. 

 Работа с педагогами  

1. Мониторинговые исследования личностного развития учащихся (педагог-психо- 
лог) 

2. Проекты детского чтения «100 книг», «Семейное чтение», «Чтение вслух» (педа- 
гог-библиотекарь) 

3. Художественное творчество, прикладное искусство, музыкальные способности, 

спортивные достижения и физическое развитие – сотрудничество с учителями- 

предметниками и педагогами дополнительного образования в рамках родитель- 

ских собраний, индивидуальных достижений учащихся, малых педсоветов, мето- 
дических объединений. 

 

3.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Содержание деятельности 

Общественно значимые дела в жизни школьников становятся средой конкретных 

добрых поступков для других, для окружающего мира людей и природы. Ежемесячно орга- 

низуются социальные акции, трудовые десанты, операции благотворительной работы. 
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Школьники участвуют в районных мероприятиях экологического движения, в акциях «Рож- 

дественский перезвон», «Помощь пожилым людям». Содержание работы включает изготов- 

ление поделок для подарка, подготовка концертов, уборка территорий, встречи с извест- 

ными земляками для общения, диалога, проявления интереса к жизни пожилых людей. 

Виды мероприятий и событий: 
1. Познавательная викторина «Международный день добровольца в России» 

2. Беседы, встречи с детьми-инвалидами 

3. Акция «Подари ребенку счастье в Новый год» - изготовление поделок. 

4. Экологический проект - подготовка и выставка поделок, разработка проектов, 

5. Благотворительные акции - «Рождественский перезвон», «Весенняя неделя 

добра», «Посади свой цветок», «Чистый школьный двор» 

6. Акция «День древонасаждений» 

7. Смотр-конкурс «Безопасное колесо» 

 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

Направления работы: 

1) Организация работы в классе по делегированию отдельных полномочий учащимся, 

определение поручений кратковременных. 

2) Создание временных групп и команд учащихся для выполнения работы по классу 
или по школе. 

3) Подготовка структуры органов самоуправления в классе. 

4) Проведение организационных мероприятий для формирования лидеров и исполни- 
телей с чередованием данных поручений, обязанностей. 

Формы организации деятельности: 

 Выборы командиров отрядов. 

 Проведение линеек, организационных собраний, дискуссий. 

 Составление правил командной работы и выполнения поручений. 

 Подготовка коллективного планирования работы класса на четверть, на год, разра- 
ботка сценариев мероприятий. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Классные часы по организационным вопросам классного коллектива. 

2. Коллективные дела и распределение поручений: экскурсия, уборка школьного 
двора, подготовка праздников. 

3. Классное собрание учащихся и родителей «Мои обязанности» 

4. Выборы командиров, организация штабов, команд по интересам. 

5. Общешкольные и классные линейки – отряды с символами и девизами. 

6. Трудовые десанты, социально значимые акции как коллективные дела 

 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Направления работы: 

1) Организация классного родительского сообщества в офлайн и онлайн режимах. 
2) Выбор родительского комитета в классе и родительского актива в начальной школе 

на основе Положения о родительском комитете МБОУ Некрасовской ООШ. 

3) Планирование работы с младшими школьниками на текущий учебный год с привле- 
чением родителей. 

4) Ведение информационных стендов просвещенческого характера на сайте школы. 

5) Организация совместной деятельности детско-взрослого характера в области граж- 

данско-правового воспитания, спортивно-массовой оздоровительной работы, эколо- 

гического движения, общественно-полезного труда. 
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6) Введение активных форм родительского взаимодействия со школой (клубная ра- 

бота, общественный контроль, открытые уроки). 

7) Мониторинговые исследования родительской общественности по проблемам семей- 
ного воспитания, уровня удовлетворенности работой школы. 

8) Ведение консультационной линии по индивидуальным запросам родителей. 

9) Создание мотивационной среды совместной деятельности школы, учителя с родите- 

лями посредством морального поощрения родителей и трансляции примеров поло- 

жительного опыта семейного воспитания, активной работы родителей. 

10) Организация адресной поддержки семей, нуждающихся в разрешении проблем вос- 

питания младших школьников, на основе координации специалистов: учителя, педа- 

гога-психолога, учителя-логопеда, педагога-библиотекаря, заместителя директора. 

Формы организации деятельности: 

 Проведение родительских собраний на уровне школы и класса в очном режиме и в 
дистанционном формате. 

 Оперативное взаимодействие с родителями в группе социальных сетей. 

 Работа родительских комитетов, команд как органов общественного управления. 

 Материалы официального сайта школы для родителей информационного и 
просвещенческого характера: памятки по обеспечению безопасности детей, 

организации питания, школьные правила для учащихся, советы психолога, библио- 

текаря. 

 Активные мероприятия, события, проекты в начальной школе. 

 Индивидуальные и групповые консультации психолога, учителя, директора и заме- 
стителя директора. 

 Опрос, анкетирование в рамках мониторинга результатов взаимодействия школы с 

родителями. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Торжественные школьные линейки «Здравствуй, любимая школа!», «Посвящение 
в первоклассников», «Прощай, первый класс!», «Прощай, начальная школа!» 

2. Праздники общероссийские: утренники, концерты, конкурсы, театральные поста- 
новки, соревнования, игры. 

3. Правовые десанты по безопасности жизни и здоровья младших школьников. 

4. Тематические родительские собрания школьные и классные 

5. Заседания родительского комитета классного и школьного уровня 

6. Родительский всеобуч, индивидуальные консультации для родителей 

7. Мероприятия детско-взрослого сообщества: «Веселые старты», «Чистый школь- 
ный двор», «Составление семейного древа», экскурсии, поездки, походы. 

3.8. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Направления работы: 

1) Оформление внешнего вида классного помещения государственной символикой 
Российской Федерации, Ростовской области. 

2) Организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации. 

3) Размещение карт России, регионов, муниципальных образований с изображениями 
значимых культурных объектов Ростовской области. 

4) Организация и поддержание в Школе звукового пространства позитивной духовно- 

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Россий- 

ской Федерации. 
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5) Оформление и обновление информационных стендов в помещениях, содержащих в 
доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного граждан- 

ско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об интерес- 

ных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое. 

6) Подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обу- 
чающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, зна- 

комящих с работами друг друга. 

7) Деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению аудиторий, пришкольной террито- 

рии. 

8) Разработка и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн). 

9) Разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций), акцентиру- 
ющих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, тра- 

дициях, укладе школы, актуальных вопросах профилактики и безопас- ности. 

Формы организации деятельности: 

 Коллективная работа класса по разработке дизайна и содержания информационных 
стендов. 

 Командная организация по проектированию мероприятий и событий по разным 

направлениям деятельности 

 Организация выставок, конференций, презентаций для демонстрации творческих, 
интеллектуальных, исследовательских работ учащихся. 

 Трудовые десанты по благоустройству классных помещений и территории двора. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Подготовка новостных лент для информационных стендов и официального сайта 
школы 

2. Разработка сценария «Последний звонок» и других общешкольных мероприятий. 

3. Реализация проектов по благоустройству помещений Школы и прилежащих тер- 
риторий. 

 

3.9. Модуль «Профилактика и  безопасность учащихся» 

Содержание деятельности 

Школьный Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений проводит ра- 

боту по предотвращению нарушений норм поведения учащимися в школе и за ее пределами. 

В основе профилактической работы – формирование классного коллектива младших школь- 

ников. Беседы о правах и обязанностях учащихся, ответственность за проступки, вопросы 

школьной дисциплины, взаимоуважения реализуются классными руководителями, психоло- 

гом, учителями. 

В работу по обеспечению безопасного поведения в школе, дома, в общественных ме- 

стах включаются родители учащихся. Регулярно проводятся инструктажи, размещаются па- 

мятки о противопожарной безопасности, о соблюдении правил дорожного движения, об угро- 

зах терроризма. В каникулярные периоды обсуждаются правила поведения на воде, на льду, 

соблюдение требований к езде на велосипеде, роликах, самокате. Дважды в год проводятся 

плановые эвакуации, тренировки с целью формирования навыков поведения при пожаре и 

других форс-мажорных ситуациях. 

Здоровое питание, проблемы коронавирусной инфекции, активный образ жизни, ре- 

жим труда и отдыха, компьютерные игры, обращение с мобильными устройствами – эти темы 

обсуждаются в профилактическом формате в виде беседы, анализа реальной ситуации, дело- 

вой игры, тренинга, инструктажа. 

Виды мероприятий и событий: 



135  

1. Познавательные викторины по ПДД, о здоровом образе жизни «Азбука здоровья», 
«Всероссийский Интернет-урок» 

2. Всероссийские  открытые  уроки  ОБЖ/Окружающего  мира  «День  пожарной 
охраны», «Действия в чрезвычайных ситуациях», «День гражданской обороны». 

3. Беседы, конкурсы, игровые программы, профилактические программы, классные 

часы. Встречи с интересными людьми: врачами, инспекторами ОПДН, педаго- 
гами-психологами, социальным педагогом, уполномоченным по правам ребенка. 

4. Информационные стенды для ознакомления учащихся и родителей с правилами, 
нормами, требованиями безопасного поведения. 

5. Работа Совета профилактики правонарушений. Организация правовой и социаль- 
ной помощи школьных специалистов по запросам родителей и учащихся. 

6. Сбор информации о детях и семьях, стоящих на различных видах профилактиче- 
ского учета, формирование банка данных. Обследование материально-бытовых 
условий обучающихся из многодетных семей, «группы риска». 

7. Вручение буклетов, памяток для детей и родителей по профилактике правонару- 

шений 

8. Акции, Месячники и Дни активной профилактики: «День открытых дверей», 
«Правовая помощь», «День здоровья». 

 

3.10. Модуль «Социальное партнѐрство» 

Направления работы: 

1) Участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных меропри- 

ятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные празд- 

ники, торжественные мероприятия). 

2) Участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности. 

3) Проведение на базе организаций-партнѐров практических занятий в рамках освое- 

ния профильных курсов. 

4) Реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, пе- 
дагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патрио- 

тической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание обу- 

чающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на со- 

циальное окружение. 

Формы организации деятельности: 

 Круглый стол для обсуждения проблем профессионального самоопределения с уча- 
стием социальных партнеров: представителей организаций профессионального об- 

разования. 

 Проекты в рамках Российского движения детей и молодежи – «Академия успеха». 

 Площадки деловых встреч с представителями разных профессий. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Всероссийская историческая интеллектуальная игра «Космос рядом». 

2. «Профессии родителей», экскурсии на предприятия 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

1. Модуль «Орлята России» 

Содержание деятельности 

Данное направление воспитательной деятельности – сотрудничество с детским объ- 

единением «Орлята России». Такое сотрудничество создает атмосферу командной работы, 

http://rgups.ru/news/vserossiiskaia-istoricheskaia-intellektual-naia-igra-kosmos-riadom/
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рождает чувство сопричастности к большим значимым делам, расширяет географию участ- 

ников, подбрасывает новые идеи. Учащиеся включаются в мероприятия и события, прояв- 

ляют творчество, выходят на публичные площадки в режиме онлайн. Работа в детском объ- 

единении требует активности, ответственности, увлеченности, творчества. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Всероссийские акции, экологические проекты, акты благотворительности. Госу- 

дарственные праздники, знаменательные даты. События истории и культуры. 
2. Событие «Космос – это мы!» 

3. Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества, Дню воссоедине- 
ния Крыма с Россией 

 

2. Модуль «Детская организация ЮИД» 

Содержание деятельности 

Формирование правовой культуры в области знания правил дорожного движения, 

соблюдения их в реальной жизни, обучение и просвещение своих сверстников и детей млад- 

шего возраста – это главные задачи, которые решаются содержанием данного вариативного 

модуля. Воспитание ответственности за свои поступки и действия, за соблюдение законов 

и норм общественной жизни – это основные законы личной безопасности и обеспечение 

безопасности окружающих. Знание своих обязанностей и прав в социальной среде: в школе, 

на улице, на дорогах и разных общественных местах – эти практические жизненные пра- 

вила формируются посредством отряда Юные инспекторы движения. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Проведение общих сборов отряда ЮИД 

2. Операции «Внимание, дети!», «Безопасный маршрут», «Гололед» 

3. Организация агитбригады: информационные стенды, конкурсы, концерты, па- 
мятки, инструкции, презентации, видеоролики 

4. Акции «Скоро в школу», «У светофора каникул нет» 

5. Неделя БДД «Безопасные каникулы» 

6. Встречи с сотрудниками ГИБДД 

 

3. Модуль «Школьные медиа» 

Содержание деятельности 

В МБОУ Некрасовской ООШ одним из направлений воспитательной работы 

является организация деятельности школьных медиа с целью развития коммуникативной 

культуры обучающихся, формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки 

их творческой самореализации. Целью медиавоспитания в начальной школе является 

знакомство с основами средств массовой коммуникации, созданных на аудиовизуальной 

основе (звуко- запись, фотография, кино, телевидение, видео). Формирование у младших 

школьников культуры взаимодействия с СМК: развитие навыков восприятия, анализа и 

интерпретации медиатекстов, критического мышления по отношению к медиа-продукции, 

обучение различным способам самовыражения при помощи медиа, развитие творческих 

способностей. 

Виды мероприятий и событий 

Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и группу в социальных сетях ВКонтакте с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценно- 

стей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учите- 

лями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы, создают 

презентации, ролики, клипы. 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личност- 

ные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразитель- 
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ность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально про- 

явить учащимися свои возможности в избранной области деятельности, влияет на профес- 

сиональное самоопределение. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Ведение классной странички в социальных сетях ВК для интересных и полезных 

сообщений, презентации своих добрых дел и успехов в разных областях деятельно- 

сти 

2. Праздничные поздравления, проблемные открытые дискуссии, репортажи об инте- 
ресных событиях на сайте Школ 

3. Участие в муниципальных конкурсах заданного формата по плану ЦВР 

IV. Система поощрения социальной успешности и 

активной жизненной позиции обучающихся 

1. Система поощрений учащихся по итогам промежуточной аттестации. По ито- 

гам промежуточной аттестации ученики формируют портфолио. Итоговое мероприятие 

«Вектор успеха» заключает учебный год и является площадкой для презентации достиже- 

ний обучающихся. Лучшие учащиеся получают публичное признание и награждаются гра- 

мотами «Вектор успеха». 

2. Система индивидуальных поощрений учащихся – награждение школьным 

знаком отличия «Золотая сова» по итогам достижений в учебе. В школе проводится 

ежегодный конкурс с целью общественного признания достижений учащихся в разных 

видах деятельности. Личные достижения обучающихся поощряются нагрудным знаком 

отличия. 

3. Система поощрений ученических коллективов, классов в условиях конкурса 

«Вектор успеха». Активное участие классных коллективов и ученических команд в соци- 

альных проектах, школьных делах, городских мероприятиях, общественных событиях по- 

ощряется подарками в виде билетов в театр, кинотеатр, зоопарк. Состязательность и моти- 

вация к успеху в коллективных делах формируют личностные качества взаимопомощи, 

коммуникабельности, позитивного соперничества и стремления к результативности обуча- 

ющихся. 

4. Информация о победах в конкурсах и олимпиадах публикуется на сайте 

МБОУ Некрасовской ООШ, на официальных страницах ВКонтакте. 
 

 

1. Учебный план 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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Учебный план начального общего образования МБОУ Некрасовской 

ООШ разработан на основе Федерального учебного плана (вариант 1) - 

компонента Федеральной образовательной программы начального об- 

щего образования – Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992. 

Учебный план начального общего образования фиксирует общий объѐм 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттеста- 

ции и предусматривает формирование графика оценочных процедур на теку- 

щий учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах в соответствии с 

Положением МБОУ Некрасовской ООШ о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Определены следующие формы проведения промежуточной аттестации: 
 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык ВПР. Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Контрольная работа, чтение наизусть. 

Математика ВПР 

Окружающий мир ВПР 

Иностранный язык Контрольная работа 

Музыка Тест 

ИЗО Зачетная работа 

Технология Выставка творческих работ. Проект. 

Физическая культура Зачет, включающий теоретический и практический 
разделы. 

ОРКСЭ Проверочная работа 

Функциональная грамотность Комплексные диагностические работы на основе 
межпредметной технологии 

Русский язык, математика, окружа- 
ющий мир 

Всероссийские проверочные работы 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 классе — 
33 недели. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может состав- 

лять менее 2954 ч. и более 3190 ч. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не ме- 

нее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополни- 

тельные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет в 1 классе — 35 мин (сентябрь — 

декабрь), 40 мин (январь — май); во 2—4 классах — 40—45 мин (по решению 

образовательной организации) 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не должен превышать продолжительности выполнения: 1 час — для 1 

класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 класса. 
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Предметная область Учебный предмет  

1 2 3 4 

 

Русский язык и лите- 
ратурное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур народов России 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительно 
еискусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 0 

Наименование учебного курса     

Математика 1 1 1 0 

Итого 1 1 1 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов в год 693 782 782 782 

 

2. План внеурочной деятельности 
Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 
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2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изу- 

чение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функцио- 
нальной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 

творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как си- 

стема разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становле- 

нию умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересы и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 
когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов. 

Организация внеурочной деятельности 

МБОУ Некрасовская ООШ предоставляет обучающимся возможность выбора заня- 

тий, направленных на личностное развитие младшего школьника. Механизм конструирова- 

ния внеурочной деятельности: 

1. Администрация МБОУ Некрасовская ООШ проводит анализ ресурсного обеспе- 

чения с учетом материально-технической базы, кадрового потенциала, финансово-эконо- 

мического обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, возможность 

осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и определяет возможно- 

сти для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 
представителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обу- 
чающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учрежде- 

ниях культуры и спорта (в том числе частных образовательных организаций); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями МБОУ 

Некрасовская ООШ по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным 

пла- ном внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; 

планируе- мыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) пред- 

почтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуаль- 
ного маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп, утверждения 

плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом возмож- 

ностей МБОУ Некрасовская ООШ . 

Продолжительность одного занятия составляет от 25 до 45 минут в соответствии с 

требованиями СанПин. Продолжительность таких видов деятельности как чтение, музы- 

кальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры должны составлять не более 50 

минут в день для обучающихся 1-2-х классов, и не более полутора часов в день - для 3-4 

классов. 

Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельно- 

стью составляет 45 минут, для учащихся 1-х классов продолжительность перерыва – 1,5 

часа. 
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Наполняемость групп составляет не менее 15 и не более 25 человек. Занятия прово- 

дятся по группам в соответствии с утвержденной рабочей программой внеурочной деятель- 

ности. 

Состав групп - одновозрастной или разновозрастной с учетом психо-физиологиче- 
ских особенностей развития детей и их интересов. Группы формируются на основе заявле- 

ний родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

 

3. Календарный учебный график на 2023/24 учебный год 

Начальное общее образование 
Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова- 

нии в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос- 

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без- 

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 с ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

 с ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 
1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2024 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 
 1-е классы – 33 недели (162 учебных дня); 

 2–4-е классы – 34 недели (167 учебных дней). 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

1-е классы 

 

Учебный пе- 

риод 

Дата Продолжительность 

Начало 
Оконча- 

ние 

Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель 1 день 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 7 недель 4 дня 39 

III четверть 10.01.2024 22.03.2024 9 недель 1 день 46 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 недель 1 день 36 

Итого в учебном году 32 недели 2 дня 162 

 

 

2–4-е классы 
 

 Дата Продолжительность 
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Учебный пе- 

риод 
Начало 

Оконча- 

ние 

Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель 1 день 41 

II четверть 07.11.2023 29.12.2023 7 недель 4 дня 39 

III четверть 10.01.2024 22.03.2024 10 недель 1 день 51 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 недель 1 день 36 

Итого в учебном году: 33 недели 2 дня 167 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

 

Каникуляр- 

ный период 

Дата  

Продолжительность каникул, праздничных 

и выходных дней в календарных днях Начало 
Оконча- 

ние 

Осенние кани- 
кулы 

28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние кани- 
кулы 

30.12.2023 09.01.2024 11 

Дополнитель- 

ные каникулы 
05.02.2024 11.02.2024 7 

Весенние кани- 

кулы 
23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние кани- 

кулы 
25.05.2024 31.08.2024 99 

2–4-е классы 

 

Каникуляр- 

ный период 

Дата  

Продолжительность каникул, праздничных 

и выходных дней в календарных днях Начало 
Оконча- 

ние 

Осенние кани- 
кулы 

28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние кани- 
кулы 

30.12.2023 09.01.2024 11 

Весенние ка- 

никулы 
23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние кани- 

кулы 
25.05.2024 31.08.2024 99 

 

4. Дополнительные сведения 
4.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 
 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 – 40 40 
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Перерыв (минут) 20 – 40 20-10 

Периодичность промежуточной аттестации – 1 раз в год 

 

4.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 4 4 4 4 

 

4.3. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная деятельность 
Сентябрь–ок- 

тябрь 

Ноябрь–де- 

кабрь 
Январь–май 

 

1-й урок 

 

8.30-9.05 

 

8.30-9.05 

 

8.30- 9.10 

1-я перемена 20 минут 20 минут 20 минут 

2-й урок 9.25-10.00 9.25-10.00 9.30-10.10 

Динамическая пауза 10.00-10.40 10.00-10.40 10.10.-10.50 

3-й урок 10.40-11.15 10.40-11.15 10.50-11.30 

3-я перемена  20 минут 20 минут 

4-й урок  11.35 -12.10 11.50-12.30 

4-я перемена  20 минут 20 минут 

5-й урок – 12.30-13.05 12.50-13.30 

Перерыв между уроками и занятиями 

внеурочной деятельности 
40 минут 

  

 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 8.30- 9.10 20 

2-й 9.30-10.10 20 

3-й 10.30-11.10 20 

4-й 11.30-12.10 20 
 

5-й 12.30-13.10 40 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 40 минут 
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Сентябрь 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

       

 

Октябрь 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

Ноябрь 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

  1 2 3* 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       

 

Декабрь 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
       

 

Январь 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       

 

Февраль 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22* 23 24 25 

26 27 28 29    

       

 

Март 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

    1 2 3 

4 5 6 7* 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
       

 

Апрель 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

       

 

Май 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

  1 2 3 4 5 

6 7 8* 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

       

 

Июнь 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11* 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
       

 

Июль 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

       

 

Август 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

       

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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* рабочие дни, предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час. 
 каникулы (28.10-6.11, 30.12-09.01, 23.03-31.03, 27.05.-31.08) 
 дополнительные каникулы для учащихся 1 классов (12.02. - 18.02.) 
 праздничные дни, не входящие в дни учебных занятий ( 6.11.2023, 23.02., 08.03., 29-30.04.,01.05, 09-10.05) 
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4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе 

федерального календарного плана воспитательной работы ФОП началь- 

ного общего образования (приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 

№ 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования»). 

План включает все мероприятия и события федерального календар- 

ного плана воспитательной работы: 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1-4 КЛАССЫ 

Основные школьные дела 

 

Дела 
 

Классы 
Ориентировочное 
время 
проведения 

 

Ответственные 

Поднятие государственного флага РФ 1-4 Каждый понедельник Заместитель ди- 
ректора по ВР Со- 
ветник директора 
по 
воспитанию и вза- 
имодействию 
с детскими обще- 
ственными объ- 
единениями 

Спуск государственного флага РФ 1-4 Каждая пятница Заместитель 
директора по ВР 

Праздник «Первый звонок» 1 1.09. Заместитель 
директора по ВР 

День знаний 1-4 1.09. классные 
руководители, 

Мероприятия по безопасности и граж- 
данской защиты детей (по профилак- 
тике ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, разработка 
схемы- маршрута «Дом-школа-дом», 
учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель ди- 
ректора по ВР, рук- 
ль отряда ЮИД 
«Светофор», класс- 
ные руководители, 
руководитель 
ДЮП 

Мероприятия ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом 

1-4 04.09.-05.09 Заместитель 
директора по ВР 

День позитива, посвященны 
Дню борьбы с суицидом 

1-4 11.09 Педагог-психолог 



147  

Акция «Азбука Безопасности» Посвя- 
щение первоклассников в 
пешеходы 

1-4 Сентябрь-октябрь Заместитель ди- 
ректора по ВР, рук- 
ль отряда ЮИД 
«Светофор», 

День учителя 
Акция «Благодарю» 

1-4 октябрь Заместитель ди- 
ректора по ВР 

классные руково- 
дители 

Единый день профилактики правона- 
рушений и деструктивного поведения 
(правовые, 
профилактические игры, беседы и 
т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель ди- 
ректора по ВР, 
классные руково- 
дители, ШУПР 

«Осенний калейдоскоп»: Конкурс 
рисунков. 

1-4 октябрь Заместитель ди- 
ректора по ВР 

классные руково- 
дители 

«Осенний калейдоскоп»: Конкурс по- 
делок из природного и бросового 
материала. 

1-4 октябрь руководители 
кружков 

«Посвящение в пешеходы». 1 ноябрь Заместитель 
директора по ВР 

День матери, конкурс творческих 
работ 

1-4 ноябрь Заместитель ди- 
ректора по ВР, 
классные руково- 
дители 

День правовой защиты детей. 1-4 ноябрь Заместитель ди- 
ректора по ВР, 
ШУПР, Социаль- 
ный педагог 

Мероприятия месячника эстетиче- 
ского воспитания в школе. 
Новый год в школе: украшение каби- 
нетов, оформление окон, 

1-4 декабрь Заместитель ди- 
ректора по ВР, 
Советник дирек- 
тора… классные 
руководители 

 

5. Система условий реализации ООП НОО 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ- 

ной образовательной программы является создание и поддержание комфортной развиваю- 

щей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ Некрасовская ООШ условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию ООП начального общего образования и достижение пла- 
нируемых результатов еѐ освоения; 

• учитывают особенности МБОУ Некрасовская ООШ, ее организационную струк- 

туру, запросы участников образовательного процесса; 
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• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, исполь- 
зования ресурсов социума. 

5.1. Кадровые условия 
МБОУ Некрасовская ООШ укомплектована кадрами. Должностные обязанности 

работников определены в соответствии с Профессиональными стандартами, утвержден- 

ными приказами Минтруда России, и Единым квалификационным справочником должно- 

стей руководителей, специалистов и служащих от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Должность Нормативный документ 

Администрация 

Директор 1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19.04.2021 г. № 250н «Об утверждении профессио- 

нального стандарта «Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной организацией и обще- 
образовательной организацией)» 

Заместитель 

директора 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19.04.2021 г. № 250н «Об утверждении профессио- 

нального стандарта «Руководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образовательной организацией и обще- 
образовательной организацией)» 

Педагогические работники 

Учитель 1. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утвержде- 

нии профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея- 

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об- 
щего, среднего общего образования (учитель, воспитатель)» 

Педагог-психо- 

лог 

1. Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 514н «Об утвержде- 

нии профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования)» 

Социальный 

педагог 

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об утвержде- 
нии профессионального стандарта «Специалист в области воспита- 

ния» 

Педагог-библио- 
текарь 

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

 

Кадровый состав представлен на официальном сайте МБОУ 

Некрасовской ООШ: 

ФИО, должность, 

преподаваемые учебные 

предметы 

Стаж 

работы 

Уровень 

образования 

Повышение квалификации, 

квалификационная категория 

5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
В Некрасовская ООШ  созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 
отношению к начальному общему образованию с учетом перехода учащихся на уро- 

вень основного общего образования; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификация уровней психолого- 
педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Задачи психологической службы: 
1) способствовать повышению уровня психологической компетентности педагогов и 



149  

родителей для успешного решения задач образования, развития, сохранения и 

укрепления психологического здоровья учащихся; 

2) организовать систему индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизиологического развития и ин- 

дивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями территори- 

альной психолого-медико-педагогической комиссии); 

3) содействовать комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению 

учащихся группы риска развития кризисных состояний и суицидального риска; 

4) содействовать реализации первичной профилактической работы в целях укрепления 

здоровья участников образовательного процесса и формирования ответственной по- 

зиции за свою жизнедеятельность. 

Основные направления работы: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст- 
ников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне школы. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; она 

проводится на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в Школу и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси- 

хологом с учѐтом результатов диагностики личностного развития учащегося; 

 профилактика правовых нарушений, отклонений от норм поведения; 

 экспертиза письменных работ учащихся, поведенческих действий в условиях выяв- 

ления и коррекции учащихся с ОВЗ; 

 общеразвивающая работа в рамках внеурочной деятельности; 

 просвещение родителей в вопросах психологического развития младших школьни- 
ков; 

 коррекционная работа в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 

5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
Формирование структуры и определение объѐмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчѐтный подушевой норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразова- 
нием педагогических, административно-управленческих работников. 

 Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образова- 

тельного процесса (учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу, тех- 

нические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет-трафика и др.). 

 Затраты на приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объѐма средств на 
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текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с расчѐтным подушевым норма- 

тивом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, 

и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности Приморской СОШ. 

 

План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ 

Некрасовской ООШ представлен на официальном сайте 

5.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 
Критериальными источниками оценки материально-технических условий образова- 

тельной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и усло- 

вия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постанов- 

лением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответ- 

ствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи- 
тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные поста- 

новлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 

2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без- 

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждѐн- 

ные постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 

28 января 2021 г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 
«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реали- 

зации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходи- 

мого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации меро- 

приятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными сред- 

ствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 Распоряжение Минпросвещения России от 14 января 2021 года № З-12 «О внесении 
изменений в методические рекомендации по приобретению средств обучения и вос- 

питания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направ- 

ленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацио- 

нального проекта «Образование», утвержденные распоряжением Министерства про- 

свещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-136»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Россий- 

ской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собра- 
ние законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 

58). 

МБОУ Некрасовская ООШ располагает достаточной материально-техниче- 

ской базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО и ООП НОО 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная комната,  школьный двор); 

 подвижных занятий ( спортивные и игровые площадки на школьном дворе) 
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 спокойной групповой работы (классная комната); 

 индивидуальной работы (библиотека); 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже). 

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (ка- 

бинет), в котором можно выделить: 

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного про- 

цесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и дидак- 

тическими материалами в шкафах, центральной доской, компьютером, экраном (или интер- 

активной доской), мультимедийным проектором, видео-аудиотехникой; местом для выста- 

вок ученических работ; 

игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, худо- 

жественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь уча- 

щихся и их увлечения. Наполнение игрового пространства предусматривает интересы де- 

тей, их потребности в игровых атрибутах. 

Учебные кабинеты начальной школы оснащены: 

мобильный компьютерный класс – 1 

 интерактивная доска – 1 

 магнитофон -1 

 принтер – 1 

 в каждом классе имеется компьютер, проектор, экран. 
Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 библиотека (обеспечена компьютером с выходом в сеть Интернет, 

медиатекой); 

 Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным 

креплением и имеют соответствующий экран. Исходя из личностно-ориентированных це- лей 

современного начального общего образования, материально-технический ресурс при- зван 

обеспечить: 

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

 природосообразность обучения младших школьников; 

 культуросообразность в становлении личности младшего школьника; 

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития млад- 
ших школьников на деятельностной основе. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. Со- 

блюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности, требования к 

санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.), к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); пожарной и электробезопасности. Проводится в необходимых объемах 

текущий ремонт. 

В школе созданы условия: 

 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 помещение библиотеки с медиатекой; 

 актовый зал; спортивный зал, оснащѐнный игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарѐм; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещение медицинского назначения; 

 административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием; 

 гардероб, санузлы, места личной гигиены; 
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 участки (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образова- 

тельного процесса представлены на официальном сайте МБОУ 

Некрасовской ООШ: 

5.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 
В соответствии с требованиями Стандарта МБОУ Некрасовская ООШ обеспечена 

современной информационной базой. Информационная база школы оснащена: 

- электронной почтой, 
- локальной сетью, 

- выходом в Интернет. 
В локальную сеть объединены административные кабинеты (кабинет директора, ка- 

бинеты заместителей директора, бухгалтерия, административно-хозяйственная часть, ком- 

пьютерный класс). Выходом в Интернет обеспечены: 

- учебные кабинеты 

- административные кабинеты, 

- компьютерный класс, 
- библиотека 
Компьютерной техникой обеспечены: 

- рабочие места административно-управленческого персонала, 

- рабочие места педагогов, 

- компьютерный класс, 

- библиотека. 
Разработан и введен в действие школьный сайт. МБОУ Некрасовская ООШ обес- 

печена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы; имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего обра- 

зования, печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учеб- 

ного плана, имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью. 

Создан фонд медиатеки. Школьная библиотека осуществляет информационное со- 

провождение образовательного процесса. Данная работа осуществляется через абонемент, 

читальный зал и использование сети Интернет. В читальном зале оборудованы места для 

работы с цифровыми информационными ресурсами. 

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку образователь- 

ной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных ин- 

формационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых 

баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным мате- 

риалам и образовательным ресурсам Интернета). Они направлены на предоставление ши- 

рокого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного про- 

цесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про- 

граммы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса 

и условиями его осуществления. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо- 

ваниям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 
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- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие Некрасовская ООШ с другими организациями со- 

циальной сферы и органами управления. Для оказания качественных образовательных 

услуг школа имеет необходимую техническую оснащенность. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного про- 

цесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда- 

ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографи- 

ческого и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных геогра- 
фических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объ- 

ектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомон- 

тажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размеще- 

ния гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представ- 
ления и анализа данных; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюде- 

ний и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного обо- 

рудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая опреде- 

ление местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

 исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и 
современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых ре- 

дакторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-ин- 
струментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо- 
вания, а также компьютерных тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде МБОУ Некрасовской 

ООШ; 
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 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи- 
зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер- 

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на элек- 

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методи- 

ческих тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга- 

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа-сопровождением. 
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