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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО) разработана в соответствии: 

⎯ с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования - приказ Минпросвеще-

ния 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 началь-

ного общего образования – приказ Минпросвещения России от 

16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования». 

Данная программа размещена на официальном сайте МБОУ Советин

ская СОШ в соответствии 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 образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату пред

ставления информации». 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образова

тельных отношений, в соотношении 80% к 20%. На основании этого к разра

ботке и реализации ООП НОО привлекаются педагоги, обучающиеся, роди

тели, социальные  партнеры. ООП НОО рассматривается на заседании Педа

гогического совета и утверждается приказом директора МБОУ Советинская 

СОШ.  

Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Учебный план и план внеурочной деятельности МБОУ 

Советинская СОШ являются основными механизмами реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Целями реализации ООП НОО являются: 

⎯ обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающего

ся; 

⎯ организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планиру

емых результатов начального общего образования, отражённых в 

ФГОС НОО; 

⎯ создание условий для свободного развития каждого обучающегося с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализа

ции; 

⎯ организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успеш
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ных обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся 

в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации предусматривает ре-

шение следующих основных задач: 

⎯ формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

⎯ обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся це

левых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяе

мых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

⎯ становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытно

сти, уникальности и неповторимости; 

⎯ обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

⎯ достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обу

чающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможно

стями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ); 

⎯ обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

⎯ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся 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), педа

гогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

МБОУ «Приморская СОШ». 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО МБОУ «Приморская СОШ» 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержа

нию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе; 

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

МБОУ Советинская СОШ ООП НОО определяет право получения образова

ния на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и от

ражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной дея

тельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, кон

троль и самоконтроль); 
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4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и ин

тересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающе

гося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечи

вает связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятель

ности между этапами начального общего образования, а также успешную 

адаптацию обучающихся к обучению по образовательным программам ос

новного общего образования, единые подходы между их обучением и разви

тием на уровнях начального общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусмат

ривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действи

тельности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной де

ятельности не допускается использование технологий, которые могут нане

сти вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, прио

ритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным документами: 

✓ санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без

вредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Россий

ской 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 обуче

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными по

становлением Главного государственного санитарного врача Россий

ской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, действующими до 1 янва

ря 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП НОО МБОУ Советинская СОШ учитывает возрастные и психоло

гические особенности обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения 

ООП НОО является четыре года. Общий объем аудиторной работы обучаю

щихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академиче

ских 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 могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 
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начального общего образования в порядке, установленном локальными нор

мативными актами МБОУ «Приморская СОШ». 

Общая характеристика Основной образовательной программы 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Советинская СОШ включает разделы: целевой, содержательный и организа

ционный. 

Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел 

1. Пояснительная 

записка 

2. Планируемые 

результаты 

освоения ООП 

НОО 

3. Система оцен

ки освоения 

обучающимися 

ООП НОО 

1. Рабочие программы 

учебных предметов, 

курсов внеурочной дея

тельности 

2. Программа формирова

ния универсальных 

учебных действий 

3. Рабочая программа вос

питания 

1. Учебный план начально

го общего образования 

2. План внеурочной дея

тельности 

3. Календарный учебный 

график  

4. Календарный план вос

питательной работы 

5. Система условий реали

зации ООП НОО 

Компоненты Федеральной общеобразовательной программы начально

го 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 учебного графика, календарного плана воспита

тельной работы МБОУ Советинская СОШ. 

Содержание ФОП НОО определяет единые для Российской Федерации 

базовые объем и содержание образования уровня начального общего образо

вания, 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. 
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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, восприимчи

вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других наро

дов; 

⎯ стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

В области физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

⎯ соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

⎯ бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

В области трудового воспитания: 

⎯ осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потреб

ление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах 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, 

устанавливать анало

гии; 

− объединять части объ

екта (объекты) по 

определенному при

знаку; 

− определять существен

ный признак для клас

сификации, классифи

цировать предложен

ные объекты; 

− находить закономерно

сти и противоречия в 

рассматриваемых фак

тах, данных и наблю

дениях на основе пред

− определять разрыв между 

реальным и желательным 

состоянием объекта (ситу

ации) на основе предло

женных педагогическим 

работником вопросов; 

− с помощью педагогическо

го работника формулиро

вать цель, планировать из

менения 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 

− выбирать источник по

лучения информации; 

− согласно заданному ал

горитму находить в 

предложенном источни

ке информацию, пред

ставленную в явном ви

де; 

− 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
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ложенного педагогиче

ским работником алго

ритма; 

− выявлять недостаток 

информации для реше

ния учебной (практи

ческой) задачи на ос

нове предложенного 

алгоритма; 

− устанавливать причин

но-следственные связи 

в ситуациях, поддаю

щихся непосредствен

ному наблюдению или 

знакомых по опыту, 

делать выводы 

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 

ставителей) несовер

шеннолетних обучаю

щихся) правила инфор

мационной 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 инфор

мации. 

 

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); 

− готовить небольшие публичные вы

ступления; 

− подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту вы

ступления 

− 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; 

− 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. 
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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 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли рус

ского языка как языка межнационального общения; 

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

ры 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 

ответа 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 ре

чи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отве

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

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

тового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать 

орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимо

го материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать 

простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

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

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

ствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тек

сты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литера

турных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); исполь

зовать словари 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 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речево

го развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произ

ведений и произведений устного народного творчества; 
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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 жан

рах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, пого

ворки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказ

ка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержа

ние; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); сред

ства художественной 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. Род

ная 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 ос

новное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проект

ной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту вы

ступления; 

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 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентич

ные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблю

дая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное со

держание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содер

жащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной за

дачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного 

текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); чи

тать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информа

цию; 

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

ры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объ

емом 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 оши

бок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 
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интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных ти

пах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого 

языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными 

навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце пред

ложения, апостроф, 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, сло

восочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и упо

требления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфо

логических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, неболь

ших 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 изу

чаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети 

Интернет, 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 ро

лей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять пору

чения, 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 по

мощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овла

дение 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 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгорит

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

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утвержде
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ние (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использова

нием 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 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отноше

ний, 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 гор

дости 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 

наследия 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 

практические задачи; 

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

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования элек

тронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной 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 небез

опасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне се

мьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использова

нии личных 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 
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Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося:  

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного раз

вития 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 

Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравствен

ности» 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 

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужите

лях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Креще

ния, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной тради

ции;  

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

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

священнослужителями;  

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

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

—раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обя

занностей и ответственности членов се мьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

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

—распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре;  

—рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконопи

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

—излагать основные исторические сведения о возникновении православной рели

гиозной 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, мо

настыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результа

тов;  

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этиче

ские нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать соглас

но своей совести;  

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, от

ношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
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российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотиз

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

ства последователей традиционных религий;  

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

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются правосла

вие, ислам, буддизм, иудаизм;  

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности че

ловеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции 
Основы религиозных культур народов России 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений:  

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного раз

вития 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 религи

ях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отноше

ний 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 нрав

ственности» 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 

религий;  

—рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религи

озного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обы

чаях (1—2 примера);  

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

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

рующими;  

—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 

своими словами её 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, 
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изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой 

среды);  

—излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в ста

новлении культуры народов России, российского общества, российской государственно

сти; 

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 её результатов;  

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этиче

ские нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно 

своей совести;  

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, от

ношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотиз

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

ства 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 че

ловеческой 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 раз

вития 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 обя

занностях человека и гражданина в России;  

—раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

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

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добро

детели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяс

нять «золотое правило нравственности»;  

—высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

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

и нормы этикета, приводить примеры; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

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

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и куль

турного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, 

достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, 
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охрана окружающей среды;  

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

щества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее 

трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов 

России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в 

жизни человека, семьи;  

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

ве 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; 

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

—распознавать российскую государственную символику, символику своего регио

на, объяснять её 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 ис

тории России;  

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

российской государственности;  

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению истори

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

сти, регионе, оформлению и представлению её результатов;  

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этиче

ские нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, от

ношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотиз

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

ства 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 че

ловеческой 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 
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музыкальные формы   

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

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;  

— исполнять и создавать различные ритмические рисунки;  

— исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

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 

композиторскому или народному творчеству;  

— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и кол

лективов  — народных и академических;  

— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполне

нии 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 музы

ки 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, танцеваль

ные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»:  

— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение;  

— исполнять доступные образцы духовной музыки; 

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно регио

нальной 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), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-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 её настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечат

ления от музыкального восприятия;  

— характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 
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создания музыкального образа;  

— соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литерату

ры 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, 

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 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), темб

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

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

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:  

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, ис

полнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;  

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, раз

личать обобщённые 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 четвёртом 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 представ

ление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении пер

сонажей 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.  
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Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого че

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

выбранной культурной эпохи).  

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

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».  

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

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

го народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выра

жается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллек

тивной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после 

освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей 

стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов раз

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

показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформ

лении 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 жен

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

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.  

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

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 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 древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенно

стях памятников русского деревянного зодчества.  

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитек

турном устройстве и жизни в нём 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, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их.  

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных лю

дей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой куль

туры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 
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русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. 

Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 

Билибина и других по выбору учителя).  

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

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

местных архитектурных комплексов, в том числе 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 ансам

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

гила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской бит

вы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в  берлинском Трептов-парке; Пискарёв

ский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах пове

дения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произ

ведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древ

него 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 её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнооб

разные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; па

года; мечеть).  

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью гео

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

гая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схема

тического движения человека).  

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуаль

ном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

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

собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.  

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям. 
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Технология 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

− формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих 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 зависимо

сти от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;  

− самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую рабо

ту) 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 приёмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьё 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, пони мать и создавать простей

шие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу;  

− решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструк

ции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изме

нением функционального назначения изделия;  

− на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские 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; предла

гать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договари

ваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу. 

 

Физическая культура 
К концу обучения в четвёртом 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 укрепле

ние 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 лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;  

демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упраж

нений (с помощью учителя); демонстрировать опорный прыжок через гимнастического 

козла с разбега способом напрыгивания;  

демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под му
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зыкальное 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 приро

сты в их показателях. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП начального общего образования 
 

3.1. Общие положения 

Основные направления и цели оценочной деятельности в МБОУ Советинская 

СОШ:  

⎯ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, основа процедур внутренне

го мониторинга МБОУ Советинская СОШ, мониторинговых исследований регио

нального и федерального уровней;  

⎯ оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестацион

ных процедур;  

⎯ оценка результатов деятельности МБОУ «Советинская СОШ, оценка системы 

управления качеством образования.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ Советинская 

СОШ.  

Эти требования детализированы в разделе «Планируемые результаты освоения ос

новной образовательной 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 Советинская СОШ реализует 
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв

ляется 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.  
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Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется за счёт фиксации достижения учащимся планируемых резуль

татов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности решать типовые учебные задачи. Овладение базовым 

уровнем выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:  

− оценки предметных и метапредметных результатов;  

− использования комплекса оценочных процедур (стартовой, тематической, проме

жуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных до

стижений учащихся и для итоговой оценки;  

− использования контекстной информации для интерпретации полученных результа

тов в целях управления качеством образования;  

− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

и творческих работ;  

− использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка);  

− использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

 

3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Метапредметные результаты 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов проводится с 

целью определения сформированности:  

⎯ 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 

определённому при

знаку;  

− определять существен

ный признак для клас

сификации, классифи

цировать предложен

ные объекты;  

− находить закономерно

сти и противоречия в 

рассматриваемых фак

− определять разрыв между 

реальным и желательным 

состоянием объекта (ситу

ации) на основе предло

женных вопросов;  

− с помощью педагогическо

го работника формулиро

вать цель, планировать из

менения объекта, ситуации;  

− сравнивать несколько ва

риантов решения задачи, 

выбирать наиболее подхо

дящий (на основе предло

женных критериев); 

− проводить по предложен

ному плану опыт, неслож

ное исследование по уста

− выбирать источник полу

чения информации; 

− согласно заданному алго

ритму находить в пред

ложенном источнике ин

формацию, представлен

ную в явном виде;  

− распознавать достовер

ную и недостоверную 

информацию самостоя

тельно или на основании 

предложенного способа 

её проверки;  

− соблюдать с помощью 

взрослых (педагогиче

ских работников, родите

лей (законных представи
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тах, данных и наблю

дениях на основе пред

ложенного алгоритма;  

− выявлять недостаток 

информации для реше

ния учебной (практи

ческой) задачи на ос

нове предложенного 

алгоритма;  

− устанавливать причин

но-следственные связи 

в ситуациях, поддаю

щихся непосредствен

ному наблюдению или 

знакомых по опыту, 

делать выводы;  

новлению особенностей 

объекта изучения и связей 

между объектами (часть  — 

целое, причина  — след

ствие);  

− формулировать выводы и 

подкреплять их доказа

тельствами на основе ре

зультатов проведённого 

наблюдения (опыта, изме

рения, классификации, 

сравнения, исследования);  

− прогнозировать развитие 

процессов, событий и их 

последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях  

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 

представления информа

ции. 

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 

собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

− признавать возможность существования 

разных точек зрения;  

− корректно и аргументированно высказы

вать своё мнение; 

− строить речевое высказывание в соответ

ствии с поставленной задачей;  

− создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование);  

− готовить небольшие публичные выступ

ления;  

− подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту вы

ступления; 

− формулировать краткосрочные и долго

срочные цели (индивидуальные с учётом 

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 её 

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;  

− 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 вы

бранных 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 

(цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных учебных действий.  
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Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю

щимися планируемых результатов по отдельным предметам.  
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность.  

Знание и понимание Применение Функциональность 

Обобщённый 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 

Обобщённый критерий «примене-

ние» включает: использование изуча

емого материала при решении учеб

ных задач, различающихся сложно

стью предметного содержания, соче

танием универсальных познаватель

ных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для 

предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, примене

нию и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в 

ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщённый крите-

рий «функциональ-

ность» включает осо

знанное использова

ние приобретённых 

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. 

 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работни-

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

ной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ Советинская СОШ в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в локальном 

нормативном акте МБОУ Советинская СОШ - Положении о текущем контроле 

успеваемости, промежуточной аттестации и итоговом контроле. 

 

3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

МБОУ Советинская СОШ или педагогами в начале 1 класса и выступает как основа для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформирован

ность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счётом.  

Текущий контроль успеваемости включает оценочные процедуры индивидуаль

ного продвижения учащихся в освоении программы учебного предмета. Объектом теку

щего контроля успеваемости являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании.  

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 включать

ся в систему накопительной оценки и служить основанием для освобождения учащегося 

от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося. В портфолио включаются работы и отзывы на эти работы: наград

ные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др. Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим учащимся совместно с классным руководителем и при участии 
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семьи. Портфолио формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и  отражаются в 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг МБОУ Советинская СОШ включает процедуры: 

− оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

− оценки уровня функциональной грамотности;  

− оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осу

ществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещён

ных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педа

гогическим работником.  

−  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавлива-

ются решением педагогического совета и фиксируются в Плане контрольно-

оценочной деятельности на текущий учебный год. 

Регламенты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

итоговой оценки определяются локальными нормативными актами МБОУ Сове-

тинская СОШ: 

⎯ Положением о внутренней системе оценки качества образования 

⎯ Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и 

итоговом контроле. 
 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов 

внеурочной деятельности, учебных модулей 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов имеют статус фе-

деральных рабочих программ и в полном объеме соответствуют содер-

жанию и планируемым результатам федеральных рабочих программ 

учебных предметов -. https://edsoo.ru/Rabochie_programmi_po_uch.htm 

  

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной дея-

тельности соответствуют: 

1) требованиям к структуре рабочих программ ФГОС НОО (При-

каз Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 с изменениями, внесен-

ными Приказом Минпросвещения России от 18.07.2022 № 569); 

2) положениям ФОП НОО (Приказ Минпросвещения России от 

16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной про-

граммы начального общего образования»). 

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 академиче-

ских часов на изучение темы, электронных (цифровых) образова-

https://edsoo.ru/Rabochie_programmi_po_uch.htm
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тельных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-

лами  

Календарно-тематическое планирование  определяется локаль-

ным нормативным актом МБОУ Советинская СОШ и разрабатывает-

ся с учётом применения электронных ресурсов (п. 19.5.2. ФОП началь-

ного общего образования)  

 

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 Советинская СОШ реализует Федеральные рабочие 

программы учебных предметов начального общего образования по рус-

скому языку, литературному чтению и окружающему миру:   

«6.3. При разработке основной общеобразовательной программы ор-

ганизации, осуществляющие образовательную деятельность по имею-

щим государственную аккредитацию образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, преду-

сматривают непосредственное применение при реализации обязатель-

ной части образовательной программы начального общего образования 

федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Окружающий мир», а при реализации обяза-

тельной части образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования федеральных рабочих программ по учебным предме-

там «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», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» разработаны на основе рабочих программ портала «Единое 

содержание общего образования» - https://edsoo.ru/study-subject/ 

 

Рабочая программа 

учебного предмета «Иностранный язык» 
Содержание рабочей программы 

2 КЛАСС  

Тематическое содержание речи  

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/
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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 стра

ны/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 со

блюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога 

этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собесед

ником; поздравление с  праздником; выражение благодарности за поздравление; извине

ние; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактиче

ской информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключе

вые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, 

друге и т. д. 
Аудирование  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная ре

акция на услышанное (при непосредственном общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном язы

ковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с понимани

ем основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредован

ном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определе

ние 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 воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с ис

пользованием языковой догадки. Тексты для аудирования: диалог, высказывания собесед

ников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил 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 глубиной проникновения в  их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши

ваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос

новной темы и главных 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 понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение лич

ного характера. 

Письмо  
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Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в пред

ложение, 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 изу

чаемого языка. Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом). 
Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких со

гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными.  

Связующее “r” (there is/there). Различение на слух и адекватное, без ошибок, веду

щих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений (повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и 

специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; со

гласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звуко

буквенных сочетаний при анализе изученных слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. Знаки 

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

ректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация  

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. Правильная расста

новка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; правильное использование апострофа в изученных сокращённых 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 лексиче

ских 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 языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись

менной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций англий

ского языка.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, от

рицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утверди

тельной форме). Нераспространённые и распространённые 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.), состав

ным именным сказуемым (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. )  
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Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 

porridge.). Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). Глаго

лы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и во

просительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  

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 выраже

ния умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения раз

решения (Can I go out?). 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространённые случаи).  

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключе

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

тяжательные 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 поведен

ческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, по

здравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством).  

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 значе

ние 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 (рас

порядок дня).  

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

Любимая сказка. Выходной 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 стра

ны/стран изучаемого языка. 
Коммуникативные умения  

Говорение Коммуникативные умения диалогической речи: Ведение с опорой на ре

чевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этике

та, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога этикетного характера: привет

ствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравление 

с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; диалога — побуж

дения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согла

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

сующей информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собесед

ника.  
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Коммуникативные умения монологической речи: Создание с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного 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 ре

акция на услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух 

учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с по

ставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с понимани

ем запрашиваемой информации (при опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определе

ние 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 воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до

гадки. Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе

дневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил 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 глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши

ваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос

новной темы и главных фактов/событий в  прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и  с  использованием с использованием языковой, в том числе контекстуаль

ной, 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, рассказ, сказка, электронное сооб

щение личного характера. 

Письмо  

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникатив

ной/учебной задачей.  

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображе

но. Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, воз

раст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв англий

ского алфавита. Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсут

ствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со

гласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are).  
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Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и во

просительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

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

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения глас

ных 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. Знаки английской транскрипции; отличие их от букв ан

глийского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препина

ния: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное 

использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного 

и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже.  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись

менной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 клас

са, 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 числи

тельных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman).  

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

помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись

менной речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы числительных -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 глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утверди

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

ниях. 

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 существи

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

them) падеже. Указательные местоимения (this — these; that — those). Неопределённые 

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). Во

просительные слова (when, whose, why). Предлоги места (next to, in front of, behind), 

направления (to), времени (at, in, on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 
Социокультурные знания и умения  
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Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведен

ческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, по

здравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством.  

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 клю

чевых слов, вопросов; иллюстраций.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основ

ного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте за

прашиваемой 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. За

нятия 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). Путешествия. 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, ключевые 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; зна

комство с собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за по

здравление; выражение извинения; диалога — побуждения к действию: обращение к собе

седнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей 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 тематиче

ского 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. 



 34 

Аудирование  

Коммуникативные умения аудирования.  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная ре

акция на услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух 

учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием ос

новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном 

общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

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

альной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение вы

делять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на ил

люстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повсе

дневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил 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 глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение ос

новной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, 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, с использованием языковой, в том числе контексту

альной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, со

держащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная 

мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с исполь

зованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.  

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение несплошных тек

стов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного харак

тера, 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 коммуникатив

ной/учебной задачей.  

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

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в со

ответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. Написание электронного сообще

ния личного характера с опорой на образец. 
Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  
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Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звон

ких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и во

просительного (общий и специальный вопрос) предложений. Различение на слух и адек

ватное, 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 пе

речисления. 

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

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочета

ний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двуслож

ных и многосложных словах. Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при ана

лизе 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 транскрип

ции. 

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препина

ния: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и  перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 

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

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись

менной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 клас

са, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.  

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с ис

пользованием основных способов словообразования: аффиксации (образование существи

тельных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a 

play). Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film). 
Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и пись

менной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций англий

ского языка. Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествова

тельных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный во

просы) 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 (фор

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

(the) worst. Наречия времени. Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 

3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведен

ческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, по

здравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону).  
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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 значе

ние незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний клю

чевых слов, вопросов; картинок, фотографий. Прогнозирование содержание текста для 

чтения на основе заголовка. Игнорирование информации, не являющейся необходимой 

для понимания основного содержания прочитанного/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 от

ветственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах пове

дения и правилах межличностных отношений.  

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, восприимчи

вость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо

лучия:  

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе ин формационной);  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания:  

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потреб

ление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным 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 са

мостоятельность в познании.  
 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  
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— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

— определять существенный признак для классификации, классифицировать пред

ложенные объекты;  

— 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 предложенного алгоритма;  

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непо

средственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2) базовые исследовательские действия:  

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуа

ции) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изме

нения объекта, ситуации; 

 — сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходя

щий (на основе предложенных критериев);  

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установ

лению особенностей объекта изучения и  связей между объектами (часть  целое, причина  

следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результа

тов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследова

ния);  

— 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 информа

цию, представленную в явном виде;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;  

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (закон

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной без

опасности при поиске информации в сети Интернет;  

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информа

цию в соответствии 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 условиями общения в знакомой среде;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

— признавать возможность существования разных точек зрения; — корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение;  

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

— готовить небольшие публичные выступления;  

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

ления;  

2) совместная деятельность:  
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— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в  стандартной (типовой) ситуации на основе предло

женного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест

ной 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 ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зритель

ные опоры в  рамках изучаемой тематики с  соблюдением норм речевого этикета, приня

того в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собесед

ника);  

— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 

фраз в рамках изучаемой 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 материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима

нием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования  — до 40 секунд).  

Смысловое чтение 

 — читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, де

монстрируя понимание прочитанного;  

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языко

вом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима

нием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку 

(объём текста для чтения — до 80 слов).  

Письмо  

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответ

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рож

дения, Новым годом). Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи — знать 

буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически кор
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ректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять 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 со

блюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Графика, орфография и пунктуация  

— правильно писать изученные слова; — заполнять пропуски словами; дописывать 

предложения;  

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклица

тельный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых фор

мах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов.  

Лексическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексиче

ских 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 коммуника

тивные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопро

сительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме);  

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 

предложения;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с началь

ным It;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с началь

ным There + to be в Present Simple Tense;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с состав

ным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаго

лом-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 кратки

ми глагольными формами;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное накло

нение: побудительные 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 конструк

цию have got (I’ve got … Have you got …?);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); 

can для получения разрешения (Can I go out?);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, опре

делённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи 

употребления);  
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— 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 притяжатель

ные местоимения;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные место

имения this — these;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числи

тельные (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 днём рож

дения, 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; повество

вание/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными 

и/или зрительными опорами;  

— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз).  

Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербаль

но/невербально реагировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

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

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима

нием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с ис

пользованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания тек

ста/текстов для аудирования — до 1 минуты).  

Смысловое чтение  

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70  слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, де

монстрируя понимание прочитанного;  

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав

ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за

прашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием 



 41 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 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, Рож

деством с выражением 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 од

носложных, двусложных и многосложных словах (international, night);  

— читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с со

блюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Графика, орфография и пунктуация  

— правильно писать изученные слова; — правильно расставлять знаки препинания 

(точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф).  

Лексическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексиче

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения;  

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и слово

сложения (football, snowman).  

Грамматическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные пред

ложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с началь

ным 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 глаго

лами 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 непра

вильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицатель

ных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 

количество c исчисляемыми 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 падеже;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные место

имения that — those;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые ме

стоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях;  



 42 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числи

тельные (13—100);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числитель

ные (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, при

нятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рожде

ния, Новым годом, Рождеством);  

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на англий

ском 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 рече

вого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со сто

роны 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 объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника;  

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассужде

ние; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках те

матического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не 

менее 4—5 фраз);  

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 

своё отношение к предмету речи;  

— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз.  

— представлять результаты выполненной проектной работы, в  том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 

фраз.  

Аудирование  

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербаль

но/невербально реагировать на услышанное;  

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тек

сты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характе

ра со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до

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

Смысловое чтение  
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— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, де

монстрируя понимание прочитанного;  

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

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникатив

ной задачи: с  пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор

мации, со зрительной опорой и без опоры, с  использованием языковой, в том числе кон

текстуальной, догадки (объём 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, Рож

деством с выражением пожеланий;  

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

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 со

блюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Графика, орфография и пунктуация  

— правильно писать изученные слова;  

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклица

тельный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении).  

Лексическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексиче

ских единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения;  

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), сло

восложения (blackboard), конверсии (to play — a play).  

Грамматическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

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

специальный вопрос) предложениях;  

— 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 место

имение 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 го

да;  

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

Социокультурные знания и умения  
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— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, при

нятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 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 те

матики. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

1. Мир моего «я». Знакомство. Приветствие, знакомство. Моя семья. Мой день 

рождения. 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 стра

ны/стран изучаемого языка, их столиц. Произведения детского фольклора. Лите

ратурные 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 

малая 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. Праздни

ки родной страны и страны/стран изучаемого языка (15 ч.) 

 

Рабочая программа 
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учебного предмета «Математика» 
Содержание рабочей программы 

1 КЛАСС  

Числа и величины  

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предме

тов, запись результата цифрами.  

Число и цифра 0 при измерении, вычислении. Числа в пределах 20: чтение, запись, 

сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на не

сколько единиц.  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соот

ношения между ними. 
Арифметические действия  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, ре

зультатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  

Текстовые задачи  

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образ

цу. 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, от

резка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 

измерение длины отрезка в сантиметрах.  

Математическая информация  

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора 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-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической 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:  
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—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последователь

ность 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 её в процессе деятельности;  

—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  

—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  

—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия. Совместная деятельность:  

—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 

мирно разрешать конфликты. 

 

2 КЛАСС  

Числа и величины  

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равен

ства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разност

ное сравнение чисел.  

Величины: сравнение по массе (единица массы  — килограмм); измерение длины 

(единицы длины  — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы време

ни — час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его при

менение для решения практических задач.  

Арифметические действия  

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом че

рез разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 

сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компо

нентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычис

ления (реальность ответа, обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Назва

ния компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь ком

понентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скоб

ками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Ра

циональные приемы вычислений: использование переместительного 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, умножение, деление). Расчёт

ные 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).  
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Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изоб

ражение на клетчатой бумаге прямоугольника 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 математиче

ских объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по задан

ному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в  ряду чисел, гео

метрических фигур, объектов повседневной жизни.  

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количествен

ные, пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструи

рование утверждений с использованием слов «каждый», «все».  

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информа

ции, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблю

дения в природе и пр.). Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изобра

жений) готовыми числовыми данными.  

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и по

строения геометрических фигур.  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учеб

ника, компьютерными тренажёрами). 

Планируемые результаты /УУД/ 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Универсальные познавательные учебные действия:  

—наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружа

ющем мире;  

—характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы);  

—сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по само

стоятельно выбранному 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 (расчётной, с геометрическим содержа

нием);  

—воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содер

жащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);  

—устанавливать соответствие между математическим выражением и его тексто

вым описанием;  

—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

Работа с информацией:  

—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графиче

ской (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  

—устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинатор

ных 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;  
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—использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной си

туации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отноше

ния;  

—называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свой

ством;  

—записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстри

рующие 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 приёма выполнения 

действия, обратного действия;  

—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.  

Совместная деятельность:  

—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, со

ставленных учителем или самостоятельно;  

—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуж

дать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения 

других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;  

—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и продол

жительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата действий, изме

рений);  

—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. Увеличе

ние/уменьшение числа в  несколько раз. Кратное сравнение чисел.  

Масса (единица массы  — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/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 «быст

рее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в 

практической ситуации.  

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами 

в пределах тысячи. Площадь (единицы площади  — квадратный метр, квадратный санти

метр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия  

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетаб

личное умножение, деление, действия с круглыми числами). Письменное сложение, вычи

тание 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 вычисле

ния (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, исполь

зование калькулятора).  
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Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислени

ях. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Порядок действий в 

числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько действий 

(со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. Однородные величины: сло

жение и вычитание. 

Текстовые задачи  

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на пони

мание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт 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 си

туации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. Про

странственные отношения и геометрические фигуры  

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей). Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах.  

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение 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 (лож

ные) утверждения: конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками «ес

ли …, 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); внесе

ние данных в таблицу; дополнение чертежа данными. Формализованное описание после

довательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм).  

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 

практических задач.  

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 

доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 

Планируемые результаты /УУД/ 

Универсальные учебные действия  

Универсальные познавательные учебные действия:  

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);  

—выбирать приём вычисления, выполнения действия;  

—конструировать геометрические фигуры;  

—классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, тексто

вые задачи в одно действие) по выбранному признаку;  

—прикидывать размеры фигуры, её элементов;  

—понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в зада

че;  

—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  

—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, исполь

зование алгоритма);  

—соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической си

туации;  
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—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно вы

бранному 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 установ

ления и проверки значения математического термина (понятия).  

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

—использовать математическую терминологию для описания отношений и зави

симостей;  

—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, расчётами;  

—выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.  

Совместная деятельность:  

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить раз

ные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время);  

—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять 

роли руководителя, подчинённого, 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 за

данное число раз. Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы.  

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. Еди

ницы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в 

мину ту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 100 000.  

Доля величины времени, массы, длины.  

Арифметические действия  

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в 

пределах 100 000; деление с  остатком.  
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Умножение/деление на 10, 100, 1000. Свойства арифметических действий и их 

применение для вычислений.  

Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в преде

лах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.  

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. Умножение и деление величины на однозначное 

число. 

Текстовые задачи  

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3  действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройден

ный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи (цена, ко

личество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени 

(начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, измене

ния. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы решения 

некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по 

вопросам, с помощью числового выражения.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры Наглядные представления 

о симметрии. Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, 

угольника, циркуля. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида; различение, называние. Конструирование: разбиение фигуры на прямо

угольники (квадраты), составление фигур из прямоугольников/квадратов. Периметр, пло

щадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация  

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач.  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объек

те (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литерату

ре, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграм

ме.  

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронны

ми источниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, обра

зовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). Алгорит

мы решения учебных и практических задач. 

Планируемые результаты /УУД/ 

Универсальные учебные действия  

Универсальные познавательные учебные действия:  

—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях;  

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения;  

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вы

числения, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);  

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;  

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (от

резок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);  

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам.  

—составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи;  
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—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (элек

тронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного 

средства (макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией:  

—представлять информацию в разных формах;  

—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диа

грамме;  

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Ин

тернет (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 изу

ченных 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 арифметическо

го действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;  

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в реше

нии учебной задачи.  

Совместная деятельность:  

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, рас

пределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих 

перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказа

тельств, выбора рационального способа;  

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с ве

личинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост 

и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 

измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и де

талей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

Планируемые результаты 

/личностные, метапредметные, предметные/ 

Личностные результаты 

--осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным си

туациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;  

—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять спо

собность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответ

ственность 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; 
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—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отноше

ний в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность 

своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;  

—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности при

менения математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 

проблем;  

—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения труд

ностей; стремиться углублять свои математические знания и умения;  

—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения пред

ложенных и самостоятельно 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; протяжённость);  

—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение;  

—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач;  

—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметиче

ской 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 ва

риантов)  

3) Работа с информацией:  

—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таб

лицу, диаграмму, другую модель);  

—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), форму

лировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства 

и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рас

суждение;  

—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математиче

ской задачи; формулировать ответ;  

—комментировать процесс вычисления, построения, решения;  

—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения;  

—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), ин

струкция (например, измерение длины отрезка);  
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—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять дефор

мированные; составлять по аналогии;  

—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация:  

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учеб

ных действий;  

—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагае

мых в процессе обучения.  

2) Самоконтроль:  

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их;  

—выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

3) Самооценка:  

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, допол

нительным средствам обучения, в том числе электронным);  

—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характери

стику. 

Совместная деятельность:  

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска 

доказательств, выбора рационального способа, анализа информации;  

—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предви

деть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их преду

преждения. 

 

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 вы

читания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);  

—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос);  

—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длин

нее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чер

тить отрезок заданной длины (в см); —различать число и цифру;  

—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квад

рат), отрезок; 

—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под;  

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относитель

но заданного набора объектов/предметов;  
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—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономер

ности в ряду объектов повседневной жизни;  

—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать дан

ное/данные из таблицы;  

—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 данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  

—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выра

жения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 

100;  

—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100  — 

устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умно

жения;  

—называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведе

ние); деления (делимое, делитель, частное);  

—находить неизвестный компонент сложения, вычитания;  

—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости 

(рубль, копейка); 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 величи

ны длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «боль

ше/меньше на»;  

—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая за

пись, рисунок, таблица или другая мо- дель); планировать ход решения текстовой задачи в 

два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать от

вет;  

—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, много

угольник; 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-трёх звеньев, периметр прямо

угольника (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, гео

метрических фигур);  

—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.  
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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 пределах 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 число

вого выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложе

ния, вычитания, умножения и деления;  

—использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сло

жения;  

—находить неизвестный компонент арифметического действия;  

—использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 

времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни еди

ницы данной величины в другие;  

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных ин

струментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

определять продолжительность события;  

—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «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 расчётов) соотношение между величинами; 

выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины 

на однозначное число;  

—решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ ре

шения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  

—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямо

угольник, многоугольник на заданные части;  

—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);  

—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квад

рата), используя правило/алгоритм;  

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изу

ченных связок;  

—классифицировать объекты по одному-двум признакам;  

—извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим рабо

ты), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);  

—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  

—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять дей

ствия по алгоритму;  

—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);  

—выбирать верное решение математической задачи. 
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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 остат

ком — письменно (в пределах 1000);  

—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержаще

го действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами;  

—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  

—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученно

го 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, стоимость, площадь, скорость); 

—использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, деци

метр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, ми

нута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (ки

лометр в час, метр в секунду);  

—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотно

шения между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, 

временем и объёмом работы;  

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, тем

пературу (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 

средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять при

кидку 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: достоверность/реальность, соответствие 

условию;  

—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 

движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую инфор

мацию (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, ци

линдра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, стену);  

—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составлен

ных из двух-трех прямоугольников (квадратов);  

—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить 

пример, контрпример; 

—формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

/двухшаговые) с использованием изученных связок;  

—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одно

му-двум признакам;  
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—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информа

цию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о ре

альных 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 (алго

ритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочи

вать 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) 
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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 православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответствен

ность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм много

национального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики»  

Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культу

рах разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Контиту

ция) в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мо

раль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семей

ные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патри

отизм 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 ориента

ций; осознавать ценность человеческой жизни;  

—понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества;  

—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию 

или не исповедовать никакой религии;  

—строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуника

ции: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, неза

висимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму;  

—соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в россий

ском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания;  

—строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в по

вседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь;  

—понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной куль

туре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и дей

ствий, оскорбляющих других людей;  

—понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

—овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной дея

тельности, поиска оптимальных средств их достижения;  
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—формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 

находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствую

щие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, по

нимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

—совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуни

кативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информацион

но-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава

тельных задач;  

—совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления ин

формационного поиска для выполнения учебных заданий;  

—овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения 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 воз

можность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собствен

ную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы

тий;  

—совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельно

сти, умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о рас

пределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведе

ние и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия  

Познавательные УУД:  

—ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества  — 

мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также использу

емых в разных религиях (в пределах изученного);  

—использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и свет

ской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);  

—применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравни

вать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического мате

риала;  

—признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства;  

—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией:  

—воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;  

—находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в раз

ных информационных источниках, в  том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа);  

--использовать разные средства для получения информации в соответствии с по

ставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

—анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД:  

—использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 

притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оцен

ки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого эти

кета;  
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—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения;  

—создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 

анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 

светской этике. 

Регулятивные УУД:  

—проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществле

нии учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состоя

ние своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 

жизни ситуации и способы их предупреждения;  

—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способ

ность к сознательному самоограничению в поведении;  

—анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);  

—выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жад

ности, нечестности, зла;  

—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, же

лание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.  

Совместная деятельность:  

—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать;  

—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руко

водить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;  

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и допол

нительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного раз

вития как осознания и усвоения человеком 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 

Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравствен

ности» в православной христианской традиции;  

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики;  
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—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 

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужите

лях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Креще

ния, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной тради

ции;  

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

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

священнослужителями;  

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

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

—раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обя

занностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

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

—распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре;  

—рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконопи

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

—излагать основные исторические сведения о возникновении православной рели

гиозной 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, мо

настыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результа

тов;  

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этиче

ские нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать соглас

но своей совести;  

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, от

ношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 

российского общества как многоэтничного и много религиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотиз

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

ства последователей традиционных религий;  

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

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются правосла

вие, ислам, буддизм, иудаизм;  

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности че

ловеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

 

Предметные результаты 

Модуль «Основы светской этики» 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного раз

вития 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;  
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—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 обя

занностях человека и гражданина в России;  

—раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 

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

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добро

детели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяс

нять «золотое правило нравственности»;  

—высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

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

и нормы этикета, приводить примеры;  

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;  

—раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

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

гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и куль

турного 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, об

щества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 

праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее 

трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов 

России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в 

жизни человека, семьи;  

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

ве 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; 

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

—распознавать российскую государственную символику, символику своего регио

на, объяснять её 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 рос

сийских культурных и природных памятниках, о культурных и природных достопримеча

тельностях своего региона;  

—раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в ис

тории России;  

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

российской государственности;  

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению истори

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

сти, регионе, оформлению и представлению её результатов;  

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этиче

ские нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести;  

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, от

ношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
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российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотиз

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

ства 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 че

ловеческой 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 её 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 её 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  много

конфессионального народа России (2 ч) 

 

Рабочая программа 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Содержание 

1 КЛАСС (33 ч)  

Модуль «Графика»  
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Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. Разные виды линий. Линейный 

рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы ри

сования линией. Рисование с натуры: разные листья и их форма. Представление о пропор

циях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого (на ос

нове рисунков животных). Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силу

эте. Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части.  

Модуль «Живопись»  

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навы

ки 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. Эмоциональная выразительность цвета, спо

собы 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 состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура»  

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. Лепка игрушки, характерной для одно

го из наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская или карго

польская игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов). Бумажная пла

стика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складывания. Объём

ная 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. Ассо

циативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искус

ства. Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. Пред

ставления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над 

изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при составле

нии узора крыльев. Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по 

выбору учителя с учётом местных промыслов). Дизайн предмета: изготовление нарядной 

упаковки путём складывания бумаги и аппликации. Оригами — создание игрушки для но

вогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фото

графиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. Освоение приёмов кон

струирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. Овладение 

приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приёма симмет

рии. Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бу

маги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоцио

нального содержания детских работ. Художественное наблюдение окружающего мира 

природы и предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитиче

ской и эстетической задачи наблюдения (установки). Рассматривание иллюстраций дет

ской книги на основе содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой те

мой. Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 
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картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля 

и другие по выбору учителя). Художник и зритель. Освоение зрительских умений на ос

нове получаемых знаний и творческих практических задач  — установок наблюдения. Ас

социации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведе

ний. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечат

лений. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучае

мой теме. 

 

2 КЛАСС (34 ч)  

Модуль «Графика»  

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. Пастель и мелки  — особен

ности и выразительные свойства графических материалов, приёмы работы. Ритм пятен: 

освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, 

доминанта, равновесие, спокойствие и движение. Пропорции  — соотношение частей и 

целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. Выразительные свойства 

пропорций (на основе рисунков птиц). Рисунок с натуры простого предмета. Расположе

ние предмета на листе бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей пред

мета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внима

тельно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. Графический рисунок 

животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассматривание графи

ческих произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись»  

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пас

тозное, плотное и прозрачное нанесение краски. Акварель и её свойства. Акварельные ки

сти. Приёмы работы акварелью. Цвет тёплый и холодный  — цветовой контраст. Цвет 

тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и 

осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цве

та. Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответ

ствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учи

теля). Произведения И. К. Айвазовского. Изображение сказочного персонажа с ярко вы

раженным характером (образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам вы

бранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. Лепка животных (кошка, собака, 

медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. Соблюдение цельности 

формы, её преобразование и добавление деталей. Изображение движения и статики в 

скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной фор

мы. 

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 искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). Рису

нок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритм 

пятен в декоративной аппликации. Поделки из подручных нехудожественных материалов. 

Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 
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дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных ху

дожественных промыслов). Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традици

онные народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жиз

ни людей. 

Модуль «Архитектура»  

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометриче

ских тел  — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); за

вивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ зда

ния. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллю

страция сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоцио

нального содержания детских работ. Художественное наблюдение природы и красивых 

природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставле

ние их с рукотворными произведениями. Восприятие орнаментальных произведений при

кладного искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись и др.). Восприятие произведений 

живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Произведения И. И. 

Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. Восприятие произведений анималистического 

жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре 

(произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, ха

рактера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). Компьютерные средства изображения. Работа с геометрически

ми фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и 

др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). Освоение ин

струментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и хо

лодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» и  др.). Ху

дожественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуж

дение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

3 КЛАСС (34 ч)  

Модуль «Графика»  

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рису

нок 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 изображе

ния. 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. Ап

пликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись»  

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 

сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). Тематическая компози
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ция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками 

в виде коллажа или аппликации. Натюрморт из простых предметов с натуры или по пред

ставлению. «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. Выражение в портрете (автопортрете) характера че

ловека, особенностей его личности с использованием выразительных возможностей ком

позиционного размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, 

характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в композицию 

дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура»  

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей оду

шевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других матери

алов). Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) 

и жанрах скульптуры (по сюжету изображения). Лепка эскиза парковой скульптуры. Вы

ражение пластики движения в скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дере

ва и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традициях других промыслов по выбору учителя). Эскизы орнаментов для росписи тка

ней. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи печаток или штампов. Эскизы 

орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, ста

тика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного 

центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. Проектирование 

(эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, скаме

ек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура»  

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей го

рода или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий 

и образных представлений. Проектирование садово-паркового пространства на плоскости 

(аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и 

других подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое 

панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склей

ка-аппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполнен

ных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуж

дение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. Восприятие объ

ектов окружающего мира  — архитектура, улицы города или села. Памятники архитекту

ры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их значение в совре

менном мире. Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-

Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). Художественные музеи. Виртуальные 

путешествия в художественные музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государ

ственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобрази

тельных 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; по

сещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произве

дений в жизни людей. Жанры в изобразительном искусстве  — в живописи, графике, 
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скульптуре — определяются предметом изображения; классификация и сравнение содер

жания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). Представления о произ

ведениях 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. Сурико

ва, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометриче

ских фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. В графическом 

редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократ

ное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в 

основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же 

элемента. Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графиче

ском редакторе). Совмещение с помощью графического редактора векторного изображе

ния, фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. Редакти

рование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насы

щенности цвета; обрезка, поворот, отражение. Виртуальные путешествия в главные худо

жественные 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 пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача дви

жения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. Графическое 

изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. Изобра

жение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, мел

ков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись»  

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). Портретные изображения человека по пред

ставлению и наблюдению с разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной 

портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, 

портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). Тематические 

многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индивидуаль

ных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве 

иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура»  

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплекса

ми. Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Вы

ражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению пред

мета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта и др. Мотивы и назначение русских народных орнамен

тов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вы

шивка, декор головных уборов и др. Орнаментальное украшение каменной архитектуры в 

памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. Народный ко

стюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные 
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уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма муж

чины с родом его занятий. Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура»  

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение тради

ционных жилищ. Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бума

ги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного деко

ра. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архи

тектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, ку

пол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная доми

нанта. Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изоб

ражение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский 

собор, мечеть, пагода. Освоение образа и структуры архитектурного пространства древне

русского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и муд

рость 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. Сурико

ва, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории 

и традиций русской отечественной культуры. Примеры произведений великих европей

ских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору 

учителя). Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новго

родский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архи

тектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зод

чества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. Художественная культура разных 

эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и изобразительных про

изведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные 

памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения пред

метно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания национальных куль

тур в современном мире. Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Не

известного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «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 перспек

тивы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых 

и тональных изменений. Моделирование в графическом редакторе с помощью инструмен

тов геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома 

(избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов 

традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и  др., в том числе с учётом 

местных традиций). Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный право

славный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. Построение в графиче

ском редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе пропорций фи

гуры человека, изображение различных фаз движения. Создание анимации схематическо

го 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 презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, деко
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ративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результа

тов:  

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 саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства 

и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов.  

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками со

держания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает пат

риотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художе

ственной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культур

ных традициях.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастно

сти к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к цен

ностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Кол

лективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чув

ства личной ответственности.  

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Заня

тия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие твор

ческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и 

члена общества.  

Эстетическое воспитание  — важнейший компонент и условие развития социаль

но значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и без

образном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию.  

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при вы

полнении заданий культурно-исторической направленности.  

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей сре

де. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от созда
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ния реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллек

тивную работу — обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  

Пространственные представления и сенсорные способности:  

характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять доминантные черты (ха

рактерные особенности) в визуальном образе;  

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;  

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и пред

метов; сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой;  

обобщать форму составной конструкции; выявлять и анализировать ритмические 

отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных осно

ваниях;  

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  

соотносить тональные отношения (тёмное  — светлое) в пространственных и плос

костных объектах;  

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в про

странственной 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 художественных заданий;  

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, ар

хитектуры и продуктов детского художественного творчества;  

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды;  

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека;  

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;  

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и деко

ративных композиций;  

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назна

чению в жизни людей; классифицировать произведения изобразительного искусства по 

жанрам в качестве инструмента анализа 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 электронные 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 пред

ставлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;  
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осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отече

ственные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на осно

ве установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  

понимать искусство в качестве особого языка общения  — межличностного (ав

тор — зритель), между поколениями, между народами;  

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оп

понентам, сопоставлять 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 учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности;  

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта;  

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;  

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопережи

вать, понимать намерения и переживания свои и других людей;  

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, вы

полнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению 

общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя по

рядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;  

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

Предметные результаты 

1 КЛАСС  

Модуль «Графика»  

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в само

стоятельной творческой работе в условиях урока.  

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знаком

ства 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 простран

ственные величины.  

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изобра

жения на листе.  

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка.  

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей прак

тической художественной деятельности.  

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с по

зиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала).  

Модуль «Живопись»  
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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 своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций.  

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения кра

сок 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 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).  

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении.  

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические.  

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности.  

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизо

ванной: декоративный цветок или птица).  

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.  

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных худо

жественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по моти

вам игрушки выбранного промысла.  

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура»  

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фо

тографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные 

части рассматриваемых зданий.  

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел.  

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности.  

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первич

ные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя.  

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни челове

ка в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).  

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитек

турных построек.  
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Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт воспри

ятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художни

ков 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 целенаправлен

ного наблюдения природы.  

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сде

лан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

Модуль «Графика»  

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графи

ческих материалов.  

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу нало

жения 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 впе

чатления и анализ).  

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, располо

жение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения ри

сунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись»  

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие 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 тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цвет

ных красок с белой и чёрной (для изменения их тона).  

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёп

лые и холодные оттенки цвета.  

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радост

ный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и  др.  

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (ту

ман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт пере

дачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 

добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными сред

ствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура»  

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранно

го промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций 

выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымков

ская игрушки или с учётом местных промыслов).  
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Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон.  

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в при

роде, воспринимаемых как узоры.  

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутин

ки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.)  — с рукотворными произ

ведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.).  

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов.  

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимонов

ская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).  

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных матери

алов в художественные изображения и поделки.  

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллю

страций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Били

бина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают 

характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, вы

являют особенности его характера, его представления о красоте.  

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура»  

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декори

рования предметов из бумаги.  

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки.  

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фото

графиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотноше

ния.  

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия.  

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков ска

зочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию 

и внимание к архитектурным постройкам.  

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характе

ру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выраже

ния в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других 

средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную зада

чу.  

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произве

дений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резь

ба 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. Ку

инджи, Н.  П.  Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов 

(В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 
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Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи за

падноевропейских 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. Леви

тана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чаруши

на (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе).  

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в про

грамме Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов.  

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или компози

ции (например, образ дерева).  

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположе

ние 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 кни

ги, многообразии форм детских книг, о  работе художников-иллюстраторов.  

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, со

здание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте.  

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией.  

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, сов

мещая 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 сказочно

го персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись»  

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюде

нию 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 нём активное состояние природы.  

Приобрести представление о деятельности художника в театре.  

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.  

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.  

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюде

ний, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура»  

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюже

та известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя).  
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Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа».  

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мел

кая пластика, рельеф (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 приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих по

суду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим про

мыслам; 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 орна

менте.  

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.  

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза рос

писи женского платка). 

Модуль «Архитектура»  

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего горо

да.  

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной ра

боте по созданию такого макета.  

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы раз

нообразных 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 участ

вовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде колла

жа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетиче

ски относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, по

лучая различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников 

детской книги.  

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), ха

рактерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и 

обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуаль

ных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства  — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, ди

зайна, 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 отече

ственных 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), приоб

ретать представления об их произведениях.  
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Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных пу

тешествий.  

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репи

на, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произве

дениях.  

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Госу

дарственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. 

С. Пушкина.  

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представ

ление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования.  

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, напри

мер: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления ор

наментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов.  

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропор

ции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики ли

ца. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др.  

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с  помощью компьютер

ной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенно

сти цвета; обрезка изображения, поворот, отражение.  

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые 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 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 представ

ление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении пер

сонажей 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 

выбранной культурной эпохи).  

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

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».  
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Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

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

го народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выра

жается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура»  

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллек

тивной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после 

освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей 

стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов раз

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

показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформ

лении 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 жен

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

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.  

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

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 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 древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенно

стях памятников русского деревянного зодчества.  

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитек

турном устройстве и жизни в нём 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, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их.  

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных лю

дей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой куль

туры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. 

Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 

Билибина и других по выбору учителя).  

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 
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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 ансам

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

гила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской бит

вы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в  берлинском Трептов-парке; Пискарёв

ский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах пове

дения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произ

ведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древ

него 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 её украшений.  

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнооб

разные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; па

года; мечеть).  

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью гео

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

гая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схема

тического движения человека).  

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуаль

ном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

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

собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. Со

вершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

Тематическое планирование 

1 КЛАСС (33 ч) 2 КЛАСС (34 ч) 3 КЛАСС (34 ч) 4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Восприя Модуль «Графика» Модуль «Графика» Модуль «Графика» 
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тие произведений 

искусства» 

Модуль «Графика» Модуль «Живопись» Модуль «Живопись» Модуль «Живо

пись» 

Модуль «Живо

пись» 

Модуль «Скульпту

ра» 

Модуль «Скульптура» Модуль «Скульп

тура» 

Модуль «Скульп

тура» 

Модуль «Декора

тивно-прикладное 

искусство» 

Модуль «Декоративно-

прикладное искусство» 

Модуль «Декора

тивно-прикладное 

искусство» 

Модуль «Декора

тивно-прикладное 

искусство» 

Модуль «Архитек

тура» 

Модуль «Архитектура» Модуль «Архитек

тура» 

Модуль «Архитек

тура» 

Модуль «Восприя

тие произведений 

искусства» 

Модуль «Восприятие 

произведений искус

ства» 

Модуль «Восприя

тие произведений 

искусства» 

Модуль «Восприя

тие произведений 

искусства» 

Модуль «Азбука 

цифровой графики» 

Модуль «Азбука циф

ровой графики» 

Модуль «Азбука 

цифровой графи

ки» 

Модуль «Азбука 

цифровой графи

ки» 

   

 

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  изобрази

тельные интонации. Звуки длинные и  короткие (восьмые и  четвертные длительности), 

такт, тактовая черта. Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмиче

ские рисунки. Ритмическая партитура. Равномерная пульсация. Сильные 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. Располо

жение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). Мотив, музыкальная 

фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. Акком

панемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. Куплетная форма. Запев, при

пев. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый 

состав. Пентатоника  — пятиступенный лад, распространённый 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, тональ

ность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до  2—3 знаков при ключе). 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, сек

ста, октава. Диссонансы: секунда, септима. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. По

нятие фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. Контраст и 

повтор как принципы строения музыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и 

трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. Варьирование как принцип раз

вития. Тема. Вариации. 

Модуль № 2 «Народная музыка России».  

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и  др.). Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Народные музыкальные инструменты 
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(балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Пля

совые мелодии. Народные сказители. Русские народные сказания, 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 му

зыкальные инструменты. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика  — на  приме

ре одного или нескольких народных праздников. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вер

теп. Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Феде

рации. Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. Собира

тели фольклора. Народные мелодии в  обработке композиторов. Народные жанры, инто

нации как основа для композиторского творчества. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, 

танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народ

ные инструменты и жанры. Композиторы 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 исполнители. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж.  Гер

швина. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Император

ские 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 композито

ров  — ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. Культур

ные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других наро

дов и стран в музыке отечественных и  зарубежных композиторов (в том числе образы 

других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творче

стве 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 испол

нения, жанры (тропарь, стихира, величание и  др.).Музыка и живопись, посвящённые свя

тым. Образы Христа, Богородицы. Праздничная служба, вокальная (в  том числе хоровая) 

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. Оркестр — большой коллектив 

музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта  — музыкальное соревнова

ние солиста с оркестром. Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» 

названия инструмента (форте + пиано).«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 

синтезатор). Предки современной флейты. Легенда о  нимфе Сиринкс. Музыка для флей

ты соло, флейты в  сопровождении фортепиано, оркестра. Певучесть тембров струнных 

смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. Человеческий голос  — самый со

вершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры 

вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, во

кализ, кант. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сю
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ита. Соната. Квартет. Программная музыка. Программное название, известный сюжет, ли

тературный эпиграф. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. Творчество выдающихся отечественных композиторов. Творче

ство выдающихся зарубежных композиторов. Творчество выдающихся исполнителей  — 

певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.  

И.  Чайковского.  

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Понятие обработки, творчество современных композиторов и  исполнителей, обра

батывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают об

работки классики? Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, 

свинг). Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джа

зовых музыкантов. Творчество одного или нескольких исполнителей современной музы

ки, популярных у  молодёжи. Современные «двойники» классических музыкальных ин- 

струментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны и  т.  д. Виртуальные му

зыкальные инструменты в компьютерных программах.  

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Характеры персонажей, отражённые в  музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в 

музыкальном спектакле. Сольные номера и  массовые сцены балетного спектакля. Фраг

менты, 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. Отдельные номера из оперетт И.  Штрауса, И.  Кальмана, мюзиклов Р.  Роджерса, 

Ф.  Лоу и  др. Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, бале

рины и танцовщики, художники и  т.  д. История создания, значение музыкально-

сценических и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме 

служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к  фильмам.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — воз

можность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное един

ство людей  — хор, хоровод. Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейза

жей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка  — выражение глубоких чувств, 

тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. Музыка, передающая об

раз человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в 

музыкальных интонациях. Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на  

уличном шествии, 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. Музыка — временно́е  

искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы движения, 

изменения и развития.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и тради

ций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации;  

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной 

культуры народов России;  

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры;  
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стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.  

Духовно-нравственного воспитания:  

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, ува

жения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной дея

тельности.  

Эстетического воспитания:  

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и твор

честву своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красо

той;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и науч

ной картины мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и само

стоятельность в  познании.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционально-

го благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде; бережное отношение к  физиологическим системам организ

ма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуля

ция, музыкальный слух, голос);  

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможно

стей музыкотерапии.  

Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности;  

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению 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 логиче-

ские действия: 

 —сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку;  

—определять существенный признак для классификации, классифицировать пред

ложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произве

дения, исполнительские составы и  др.);  

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музы

кального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на 

основе предложенного учителем алгоритма;  

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для ре

шения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального воспри

ятия 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;  
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—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситу

ации совместного музицирования;  

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объек

тами и явлениями (часть — целое, причина  — следствие);  

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результа

тов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звуко

вого эксперимента, классификации, сравнения, исследования);  

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культур

ных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией:  

—выбирать источник получения информации;  

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информа

цию, представленную в явном виде;  

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки;  

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представите

лей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в се

ти Интернет;  

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в  соот

ветствии с учебной задачей;  

—анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 2.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Невербальная коммуникация:  

—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания;  

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллекти

ве);  

—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, вы

ражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 

понимать культурные 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 дискуссии;  

—признавать возможность существования разных точек зрения;  

—корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

—готовить небольшие публичные выступления;  

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

ления. 

Совместная деятельность (сотрудничество):  

—стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях сов

местного восприятия, исполнения музыки;  
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—переключаться между различными формами коллективной, групповой и индиви

дуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи;  

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с  учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на  основе предло

женного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест

ной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий ре

зультат;  

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложен

ные 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 музыкаль

ных инструментах, умеют слушать серьёзную 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 дея

тельности в различных 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, 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, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, ва

риации;  

—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;  
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—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 исполне

нии 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 груп

пам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;  

—различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных 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 её жизненное предназначение;  

—исполнять доступные образцы духовной музыки; 

—уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно регио

нальной 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), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-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 её 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.);  
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—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными 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), темб

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

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

творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 

певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:  

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

нять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;  

—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, раз

личать обобщённые 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.  

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 музы

ка (Б, В, Д) Духов

ная музыка (Б) 

Народная музыка 

России (А, Б) Музы

ка в жизни человека 

(Б, В, Г, Е) Музы

кальная грамота (З) 

Музыка народов ми

ра (А) Классическая 

музыка (Б, Г, Е) Му

зыка 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 грамо

та (И, К, Л, С) Клас

сическая музыка (Б, 

Г, Е) 

Духовная музыка (А, 

Б) Музыкальная 

грамота (Т) 

Народная музыка 

России (Б, В, Е, И) 

Музыкальная грамо

та (Х) Музыка теат

ра и кино (А, Б, Г) 

Классическая музы

ка (И, К) 

Музыкальная грамо

та (Ж, М) Классиче

ская музыка (Б, М, 

Л, Н) Музыка в жиз

ни человека (З) 

3 класс 

Музыка в жизни че

ловека (Б, Е) Клас

сическая музыка (Ж) 

Музыка театра и ки

но (Г, З) Музыкаль

ная грамота (Ж, Р) 

Музыка в жизни че

ловека (Б, В) Клас

сическая музыка (Б, 

И) Музыкальная 

грамота (Ж, П) 

Духовная музыка (Г, 

Д) Музыкальная 

грамота (Е) Народ

ная музыка России 

(Г, Е) Музыка театра 

и кино (В, Г, Д, Е) 

Классическая музы

ка (В, Д, Е, Л, М) 

Музыкальная грамо

та (П) Современная 

музыкальная куль

тура (Б) 

4 класс 
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Классическая музы

ка (Ж, К) Народная 

музыка России (Д) 

Музыкальная грамо

та (И, Т) 

Музыка в жизни че

ловека (Б, Д) Клас

сическая музыка (Б, 

Ж, З, И, Е) Совре

менная музыкаль- 

ная культура (А) 

Духовная музыка (А, 

Г, Д) Народная му

зыка России (В, Ж, 

И, Г, Е) Музыка 

народов мира (А, Б, 

Е, Ж) Музыкальная 

грамота (П, Х) 

Музыка театра и ки

но (Д, В, Е) Музыка 

народов мира (З, И) 

Классическая музы

ка (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 разно

образие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения 

природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к приро

де. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подго

товка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональ

ное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во 

время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использование и 

хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами 

и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, 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 де

талей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направ

ляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние 

операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Пра

вила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пла

стилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с кле

ем. 

Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зави

симости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, ли

нейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное ис

пользование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). 

Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на 

глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие спосо

бы обработки бумаги 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 объёмные — орехи, шишки, се

мена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответ
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ствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеива

ние с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные ин

струменты и приспособления (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 объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бу

мага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изде

лия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 

соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции об

разцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели 

(на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результата. Элементарное прогно

зирование 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 её 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, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассни

кам, внимание к мнению другого; 

— строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изучен

ных тем). 

Регулятивные УУД: 

— принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

— действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, 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 нём 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 сотрудничества; 
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— принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изго

товления 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 использова

ния, эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности (компо

зиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее пред

ставление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстра

ивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения (выделе

ния) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи

мых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблю

дением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 

их технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали

зация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Ис

следование и сравнение 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 процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение дета

лей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависи

мости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструмента

ми. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, ли

ния разреза, сгиба, выносная, размерная). 

Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух 

прямых углов (от одного прямого угла). 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений 

и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона 

и плотных видов бумаги — биговка. 

Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (получен

ные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые 

материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого 

стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (кре

стик, стебельчатая, ёлочка)1. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (раз

метка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 
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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 композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметрич

ных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простей

шему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение эле

ментарных 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 учётом 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 

её в работе; 

— понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рису

нок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

— выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

— делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 

выполненной работе, 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, пла

нировать работу; 

— выполнять действия контроля и оценки; 

— воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в ра

боте. 

Совместная деятельность: 

— выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

— выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договари

ваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому 

мнению. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 
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Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогрес

са. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разно

образие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декора

тивно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с об

работкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, раз

меров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представле

ние). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов 

и идей для технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических матери

алов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах из

делий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 

(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декора

тивно-художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 

др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и техно

логических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материа

лов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объ

ёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 

Размет- 

ка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение не

обходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, рас

чётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение от

верстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и не

тканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 

стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей из

делия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов 

в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч) 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ

ным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения 

деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость 

конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (от

дельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение 

задач на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные техноло

гии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печат

ные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назна

чение. 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 мастерами, 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 высказываниях (в пределах изученного); 

— осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несуще

ственных признаков; 

— выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также гра

фически представленной в схеме, таблице; 

— определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному призна

ку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

— читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

— восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления инфор

мации 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 ис

пользованием учебной литературы; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических 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, свой

ствах и способах создания; 

— описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

— формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов вы

полнения задания. 

Регулятивные УУД: 

— принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 
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— прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, пред

лагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

— выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

— справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, от

вечать за общий результат работы; 

— выполнять роли лидера, подчинённого, 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 технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материа

лов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть 

как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пено

пласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влия

ние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление из

делий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, 

вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 

собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответ

ствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с за

мыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов раз

метки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных мате

риалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чер

тёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о ви

дах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей ис

пользования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. 

Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями кон

струкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным не

сложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (со
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единение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изде

лий. 

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, безопас

ность, эргономичность и др.). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск опти

мальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех 

этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных 

творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы ро

бота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 

алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 

конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете1 и на цифровых носителях инфор

мации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, пред

метной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий 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 высказываниях (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 обозна

чений и по заданным условиям; 

— выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; 

подбирать материал 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 необходимые дополнения и изменения; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному призна

ку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с 

учётом указанных 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, анализировать её 
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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 практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

— соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

— описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 

— создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

— 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 деятельности; 

— планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять 

её 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 деятель

ности, при необходимости 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 подчинённого, осуществлять продуктивное 

сотрудничество, взаимопомощь; 

— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в добро

желательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

— в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения 

и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и 

пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; 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 со

хранению окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к куль

турным традициям других народов; 

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эсте

тические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм 
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и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной куль

туры; 

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, 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: организо

ванность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 

проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изу

ченного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказы- 

ваниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуществен

ных признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного харак

тера) по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической твор

ческой деятельности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в со

ответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и за

конов природы, доступного исторического и современного опыта технологической дея

тельности. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой за- 

дачей; 

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления инфор

мации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оце

нивать объективность информации и возможности её использования для решения кон

кретных 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; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декора

тивно-прикладного искусства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (не

большие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

— объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 
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— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта 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 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осу

ществлять 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, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

— применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с кле

ем; 

— 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 руч

ного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в 

практической работе; 

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной 

обработки материалов при изготовлении изделий; 

— ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка де

талей, выделение деталей, сборка изделия; 

— выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение дета

лей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

— оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «мате

риал», «инструмент», «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 учите

ля); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнитель- 

ные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; 

способы изготовления; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.), 
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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 приёмы по изготовлению несложных изделий: эко

номно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направ

ляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям 

разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, 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 ин

струкционную карту, образец, шаблон; 

— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструиро

вать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

— выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 

— понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эс

киз», «линии чертежа», «развёртка», «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, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблю- 

дать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изу

ченных видов декоративно-прикладного искусства; 

— выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного ми

ра в своей предметно-творческой деятельности; 

— самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддер

живать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, 

самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологи

ческую) 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 надре

за, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного пря

мого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на про

стейший чертёж (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 «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную 

конструкцию с изображениями её развёртки; 



 102 

— отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 

— определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять по

движное и неподвижное соединения известными способами; 

— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, про

стейшему 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 — своё или другое, высказанное в ходе обсужде

ния; 

— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

— понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи

теля 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 «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искус

ственный материал»; 

— выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученно

го); 

— узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изучен

ные и распространённые в крае ремёсла; 

— называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных 

и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

— читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных ин

струментов (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 соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в со

ответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные тех

ники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-

художественной задачей; 

— понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в тех

нических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использо

вать их при решении простейших конструкторских задач; 

— конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструк

тор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным усло

виям; 

— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

— выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

— называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся); 

— понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, выво

да и обработки информации; 

— выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 
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— использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных техно

логий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и 

проектных заданий; 

— выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

4 класс 

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

честве и творческих 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 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 приёмы обработки различных материалов 

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

личные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками; 

— выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертёж развёртки, 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-

конструкторские 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, аргументирован

но 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 в общем про

цессе. 

 

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 
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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 фи

зическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 

физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудо

выми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления 

и соблюдения. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 

человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток 

и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 

физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воз

духе. Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнени

ях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестро

ение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в ко

лонне по одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бе

гом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и жи

воте; подъём ног из положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; 

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 сколь

зящим шагом (без палок). 

Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. 

Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого раз

бега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации по

движных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению норматив

ных требований комплекса ГТО. 

 

2 КЛАСС 
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Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражне

ний и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. 

Физические качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и 

способы их измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закали

вание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминут

ки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акроба

тики. Правила поведения 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 поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцеваль

ный хороводный шаг, танец галоп. 

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упраж

нения на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого 

склона в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением 

на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого 

мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разно

образные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с ме

ста, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Пры

жок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скоро

сти и направления движения. Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения 

из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением 

небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами 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, населявших территорию России. История появления современного 

спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, ис

пользуемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, со

ревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пуль

са на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки 

при развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование физиче

ских упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление 

графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закали

вание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зритель

ной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической 

нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акроба

тики. Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по од
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ному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в 

три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными 

способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положе

ния рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимна

стической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и движением 

руками; приставным шагом правым и левым боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через 

скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и 

левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимна

стика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; стили

зованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в 

танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набив

ного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скорост

ной и координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препят

ствий; с ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упраж

нения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плу

гом. 

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного 

спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного пла

вания: 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 приёма

ми спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля 

и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мя

ча 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 средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных тре

бований комплекса ГТО. 

 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в Рос

сии. Развитие национальных видов спорта в России. 

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние за

нятий физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки 

по пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести 

нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 

самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и физиче

ской 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 её нарушения (на расслабление мышц 

спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упраж

нений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие проце

дуры: купание в естественных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акроба

тики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических 

упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный 

прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на 
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низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в 

танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлети

ческих упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия 

при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширо

вание. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной под

готовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плава

тельной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упраж

нения в плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях по

движными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя бо

ковая подача; приём и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических дей

ствий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с 

места; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической под

готовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению норматив

ных требований комплекса ГТО. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководство

ваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 

⎯ становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здо

ровья человека; 

⎯ формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения сов

местных 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, этнокуль

турным формам и видам соревновательной деятельности; 

⎯ стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

⎯ проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 

развития и физической 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 при

чины её нарушений; 

коммуникативные УУД: 
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⎯ 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 по

движных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замеча

ниям других учащихся и учителя; 

⎯ обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность опре

деления победителей; 

регулятивные УУД: 

⎯ выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профи

лактике нарушения и коррекции осанки; 

⎯ выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и раз

витию физических качеств; 

⎯ проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревно

вательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

⎯ характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и 

определять их отличительные признаки; 

⎯ понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

⎯ выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических ка

честв, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

⎯ обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивиду

альные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений 

на профилактику нарушения осанки; 

⎯ вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД: 

⎯ объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изучен

ного); 

⎯ исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказы

вать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

⎯ делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спор

тивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показате

лей физического развития и физической подготовленности; 

регулятивные УУД: 

⎯ соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебно

го содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и иг

ровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

⎯ выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и разви

тию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

⎯ взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, со

блюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

⎯ контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 
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⎯ понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми дей

ствиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортив

ных соревнованиях; 

⎯ объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регу

лирования на занятиях физической культурой; 

⎯ понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение раз

вития 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 правил и норм этического поведения; 

⎯ правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов дея

тельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

⎯ активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физиче

ских упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

⎯ делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, орга

низации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

⎯ контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами; 

⎯ взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных 

игр; 

⎯ оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное кол

лективное решение. 

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

⎯ сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической под

готовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные осо

бенности; 

⎯ выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

⎯ объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профи

лактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 

коммуникативные УУД: 

⎯ взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный ма

териал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

⎯ использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии фи

зических качеств; оказывать посильную первую помощь во время занятий физиче

ской культурой; 

регулятивные УУД: 

⎯ выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при вы

полнении учебных заданий; 

⎯ самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом соб

ственных интересов; 



 110 

⎯ оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических 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 приме

ры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

⎯ выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

⎯ анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по про

филактике её нарушения; 

⎯ демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну 

по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью пе

редвижения; 

⎯ 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 своё суж

дение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием; 

⎯ измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специ

альных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 

⎯ выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных поло

жений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гим

настического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, пере

катыванию; 

⎯ 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 ка

честв, с использованием технических приёмов 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; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 

⎯ демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и со

ревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на заняти

ях физической культурой; 

⎯ измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с по

мощью таблицы стандартных нагрузок; 

⎯ выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь 

с предупреждением появления утомления; 



 111 

⎯ выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из ко

лонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

⎯ выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться при

ставным шагом левым и правым боком, спиной вперёд; 

⎯ передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в пра

вую и левую сторону; лазать разноимённым 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, прыж

ки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения 

сидя и стоя; 

⎯ передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с полого

го склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

⎯ выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетболь

ного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в 

парах); футбол 

⎯ (ведение футбольного мяча змейкой). выполнять упражнения на развитие физиче

ских качеств, демонстрировать приросты в их показателях. 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом 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 укрепле

ние 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 появ

ления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подго

товкой; 

⎯ проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

⎯ демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упраж

нений (с помощью учителя); 

⎯ 6демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега спосо

бом напрыгивания; 

⎯ 6демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под му

зыкальное 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 приро

сты в их показателях. 

 

Тематическое планирование 

1 класс (66 ч.) 
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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 

– Лёгкая 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  

– Лёгкая 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  

– Лёгкая 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  

– Лёгкая атлетика 

– Подвижные и спортивные игры 

✓ Прикладно-ориентированная физическая культура (20 ч) 

 

Рабочие программы внеурочной деятельности 

Структура Рабочей программы курса внеурочной деятельности в соот

ветствии с требованиями 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, отво-
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димых на освоение каждой темы курса внеурочной деятельности, 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов и форм про-

ведения 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, пи

сателей, 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 пи

сателя 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 ответ

ственности, уважении 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;  
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⎯ 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 анало

гии;  

⎯ объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

⎯ определять существенный признак для классификации, классифицировать предло

женные объекты;  

⎯ 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 предложенного алгоритма;  

⎯ устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

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 измене

ния объекта, ситуации;  

⎯ сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);  

⎯ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле

нию 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, исследо

вания);  

⎯ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало

гичных или сходных 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 предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

⎯ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, - родителей (закон

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информацион

ной безопасности при поиске информации 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 це

лями и условиями общения в знакомой среде;  

⎯ проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  
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⎯ 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 выступле

ния;  

совместная деятельность:  

⎯ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов;  

⎯ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее до

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

⎯ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

⎯ ответственно выполнять свою часть работы;  

⎯ оценивать свой вклад в общий результат;  

⎯ выполнять совместные проектные задания с 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 обществен

ном 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 наро

дов;  

⎯ религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории 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 творче

ства в жизни человека и общества;  

⎯ роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  

⎯ единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нрав

ственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива);  

⎯ влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружаю

щих его людей; душевной и физической красоте человека;  

⎯ важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества;  
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⎯ активной роли человека в природе.  

Сформировано ценностное отношение:  

⎯ к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; свое

му 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 взаимо

помощи и взаимной поддержке;  

⎯ проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

⎯ соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе;  

⎯ распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрица

тельное 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 

дерево) 

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 
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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 

беседа 

Видеоролики 

16. Умеем ли мы мечтать?  1 ч. Конкурс рисунков Презентация 

17. Светлый праздник Рождества. 

Творческая работа: елочная игруш

ка. 

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. Твор

ческая 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 космо

се» 

Видеоролик 

27. Память прошлого  1 ч. Конкурс стихов  

28. Заповедники России  1 ч. Виртуальная экс

курсия 

Интернет-

материалы 

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 
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2. От поколения к поколению: лю

бовь 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 

конкурс 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 иллю

страциями 

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 

Дедушке 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 

Видеоролик 
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первых» 

28. Память прошлого  1 ч. Конкурс стихов Сайты истории 

военных лет 

29. «Дом для дикой природы»: исто

рия создания  

1 ч. Работа с видеома

териалами 

Видеоролики 

30. День труда. Герои мирной жизни.  1 ч. Беседа с ветерана

ми 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 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности «Доноведение» 

Содержание программы 

Я и окружающий мир 
Край, в котором я живу. Ростовская область как административная единица. Герб, 

флаг, гимн Ростовской области. Ростовская область на карте. Соседи Ростовской обла

сти.  Города Ростовской области. История города: достопримечательности. Знакомство 

с известными людьми. 
Моя семья. Родословная. 
Природа Донского края 
Природные условия, процессы и явления характерные для Ростовской области (го

лолёд, туманы,  ливневые дожди, грозы). Существенные признаки сезонных изменений в 

крае. Климат, погода. 
Вода. Её распространение и значение для живых организмов Донского края. 
Водоёмы Донского края. Водоёмы. Реки: Дон, Сал, Северский Донец, Егорлык, Ка

литва, Западный Маныч, Таганрогский залив, Цимлянское водохранилище, озеро Маныч-

Гудило. Природная экосистема водоёма. 
Рельеф родного края: равнина, овраги, терриконы, курганы. 
Полезные ископаемые – известняк, песок, глина. Их месторождения в родном крае. 

Бережное использование природных богатств. 
Почва Донского края и её значение для Ростовской области. 
Природные экосистемы Донского края (лес, луг, поле). 
Дикорастущие и культурные растения Донского края (различение). 
Человек и природа 
Профессия – метеоролог. 
Сельскохозяйственная деятельность человека в крае: земледелие, животноводство. 

Профессии, связанные с сельским хозяйством (общее представление о 3-4 профессиях). 
Жизнь на Дону 
Тайны Донской земли. Первые поселения на Дону. Танаис – древний город. 
Донской край – казачий край. Первые казачьи городки. Особенности быта казаков 

(жилище, посуда, одежда, ремёсла). Казачья семья. Воспитание в казачьей семье. 
Обычаи, весенние обряды и праздники на Дону. 
Экскурсии 
«Родной город», «Города Ростовской области», «Танаис – древний город»; 
«Сезонные изменения в природе родного края», «Разнообразие водоёмов родного 

края», «Влияние деятельности человека на природу»; 
в краеведческий (исторический) музей своего города, края с целью ознакомления с 

бытом казаков. 
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Исследовательские, проектные и практические работы 
Практическая работа: работа по карте Ростовской области; «Почвы родного края». 
Исследовательская деятельность по проблемам: 
- «Город Ростовской области», 
- «Мир природного сообщества родного края», - 
- «Водоём родного края», «Кто работает на родной земле» и др. 
Проекты: «Город раньше и теперь» (коллаж), «Жизнь и быт казаков» (изготовление 

поделок),  и др. 
Планируемые результаты 

Готовность изучать историю родного края, проявлять интерес к историческим со

бытиям России и Ростовской области. 

Умение проводить сравнительный анализ природных зон, экосистем, климатиче

ских поясов страны и области. 

Формировать чувство гордости, преданности родному краю; уважительное отно

шение к землякам, известным людям Ростовской области. 

Развивать познавательную активность на основе проектной и исследовательской 

деятельности. 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во  

часов 

Формы занятий 

1. Я и окружающий мир 2 Беседа. Работа с официальном сайтом 

Администрации РО.  

2. Природа Донского края 14 Подготовка устных сообщений. Работа с 

дополнительной литературой. Ведение 

дневников наблюдения. Подготовка уст

ных сообщений. 

3. Человек и природа 2 Эссе. Поиск информации о знаменитых 

земляках. 

4. Жизнь на Дону 3 Встреча с представителями казачества.  

5. Экскурсии 6 Музейная работа. Библиотечное занятие. 

6. Исследовательские, про

ектные и практические 

работы 

7 Подготовка докладов. Защита проектов. 

 Итого 34  

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности «Детская риторика»  

1-4 классы 

 Содержание 

1 класс  

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества. Для чего люди общаются. 

Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут договориться о выполне

нии совместной работы, организовать игру.  

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и не

словесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи.  

Виды речевой деятельности. Слушание. Правила для слушающего. Говорение. Го

лос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. (Не говори дол

го; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) Письменная речь. Графическая структура пись

менного текста: шрифтовые выделения. (О чѐм нам говорят шрифт, иллюстрации.)  

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону.  
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ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Текст как смысловое и тематическое единство. Те

ма и основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Крас

ная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. Вывеска как ин

формационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жан

ры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону).  

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учѐтом особенностей этих текстов.  

2 класс  

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. Речевая (комму

никативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой це

лью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.).  

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: 

один – один (два – три). Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Гово

рить – слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. Слушание. Приѐмы 

слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных слов. Говорение. Ос

новной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их соответствие речевой 

задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приѐмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). Письменная 

речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена слов (словосо

четаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. Правильная и хорошая эффективная речь. 

Речь правильная и неправильная (с нарушением норм литературного языка). Речь хорошая 

(успешная, эффективная).  

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы 

заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. Типы 

текстов. Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. Описа

ние в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). Вторичные тексты. Понятие о пересказе. Подробный пе

ресказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экс

промт) о книге, фильме, телепередаче. Речевой этикет. Способы выражения вежливой ре

чи. Этикетные средства в устной и письменной речи. Этикетные речевые жанры. Просьба. 

Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый отказ.  

3 класс  

ОБЩЕНИЕ. Речевые (коммуникативные) задачи. Речевая деятельность. Говоре

ние. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности неподготовленной 

(спонтанной) речи. Приѐмы подготовки. Слушание. Приѐмы слушания: запись опорных 

(ключевых) слов, составление планасхемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные 

сигналы внимательного слушания (повторение). Чтение учебного текста, особенности 

восприятия этого текста. Абзацные отступы, шрифтовые, цветовые и др. выделения. По

становка вопросов к отдельным частям текста; к непонятным словам; составление плана 

как приѐм чтения. Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 

предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. 

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари.  

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в об

щении. Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. Этикетные жанры: 

похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). Структура поздравления. 

Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. Вторичные речевые жан

ры. Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) Пра
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вила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного 

материала из исходного текста. Цитата в пересказах, еѐ роль. Аннотация. Сжатое изложе

ние содержания книги в аннотации. Типы текстов. Рассуждение, его структура, вывод в 

рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объясне

нии). Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как 

завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. Рассказ по сюжетным ри

сункам.  

4 класс  

ОБЩЕНИЕ. Разнообразие речевых ситуаций. Важность учѐта речевой (коммуни

кативной) ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) Виды общения. 

Общение для контакта и общение для получения информации. Особенности употребления 

несловесных средств. Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их 

связь. Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с ис

пользованием рисунков, символов. Говорение. Особенности неподготовленной (спонтан

ной) речи. Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. Речь правильная и 

хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь синонимов. Словарь языка 

писателей. Словарь эпитетов и др. Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые 

привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения.  

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Основные признаки текста. Смысловая цельность и 

связность текста. Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (те

мы, проблемы). Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты 

(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественно

го стиля. Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных ста

тей как разновидностей текста. Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. 

Рассказ о памятных событиях своей жизни. Газетные информационные жанры. Хроника. 

Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. Информационная заметка. 

 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения добро

го, уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной;  

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своѐ высказывание 

в зависимости от условий взаимодействия;  

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную от

зывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;  

– осознавать ответственность за своѐ речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах;  

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;  

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирова

ние следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;  
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– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся крите

риев;  

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении;  

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в соот

ветствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета;  

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргу

ментов, оценивать их значимость, достоверность фактов;  

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житей

ские), обобщѐнные и конкретные;  

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя те

зис, убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности;  

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого 

иметь свою;  

– различать описания разных стилей – делового и художественного;  

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной зада

чи;  

– анализировать словарные статьи;  

– реализовывать словарные статьи к новым словам;  

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного;  

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и эмоци

ональную составляющие; 

 – слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения те

мы, проблемы;  

– редактировать текст с недочѐтами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации;  

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказыва

ния;  

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь;  

– называть основные признаки текста, приводить их примеры;  

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; – продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, 

утешение;  

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе;  

– анализировать типичную структуру рассказа;  

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;  

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как про

изошло) в соответствии с задачами коммуникации;  

– объяснять значение фотографии в газетном тексте;  

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учѐтом коммуника

тивной ситуации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 класс (33 часа) 

Раздел, тема Часы 
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ОБЩЕНИЕ (17 часов)  

Речь в жизни человека. Знакомство с учебной тетрадью.  1 

Учимся вежливости. Приветствуем в зависимости от адресата, ситуации 

общения. 

2 

Вывески, их информационная роль.  1 

Речь как средство воздействия на мысли, чувства  

Слово веселит. Слово огорчает. Слово утешает. Удивляемся, радуемся, 

огорчаемся. 

2 

Давайте договоримся. 1 

Речь: устная и письменная  

Говорим – слушаем, читаем – пишем. 1 

Устная речь. Громко – тихо. Быстро - медленно. Узнай по голосу 2 

Правила разговора по телефону.  1 

Несловесные средства устного общения: мимика и жесты. 2 

Прощаемся в разных ситуациях общения. 1 

Правила вежливого поведения во время разговора. 1 

Благодарим за подарок, услугу 1 

Повторение и обобщение по разделу «Речь». 1 

ТЕКСТ (16 часов)  

Текст – что это такое? О ком? О чем? (Тема текста). Заголовок. Разные 

заголовки. 

1 

Извинение.  1 

Очень важные слова 1 

Знакомые незнакомцы 1 

Ключ к тексту (основная мысль текста). 1 

Оформление текста на письме. Знаки в тексте 1 

Абзацы. 2 

Как построен текст 2 

Обращение. 2 

Повторение и обобщение по разделу «Текст» 2 

Итого 33 

 

2 класс (34 часа) 

Раздел, тема Часы 

ОБЩЕНИЕ (17 часов)  

Проверь себя. (Повторение изученного в 1-м классе) 1 

Наука риторика. Компоненты речевой ситуации: кто (адресант) – кому 

(адресат) что (содержание высказывания) Говорит – пишет. Твои рече

вые роли 

3 

Как мы говорим  

Темп. Громкость. (Повторение.) То же слово, да не так бы молвить (тон 

речи). Настроение, чувства и тон говорящего. Мимика, жесты, поза. Го

ворящий взгляд. 

4 

Мы слушаем – нас слушают. Сигнал принят, слушаю! Слушаем и стара

емся понять, выделяем непонятное. Слушаем, как говорят. Слушаем на 

уроке, слушаем целый день! 

5 

Вежливая просьба  

Вежливая просьба. Скрытая просьба. 2 

Учусь читать и писать  

О чем нам говори шрифт. Рисунки, иллюстрации, таблицы, схемы…. 2 

ТЕКСТ (17 часов)  
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Тема, основная мысль, заголовок. (Повторение.) Опорные слова. 3 

Подробный пересказ. Краткий пересказ. План. 3 

Согласие или отказ. Отказывай, не обижая. Ответы на отказ. 2 

Типы текстов. 1 

Рассуждение. Примеры в рассуждении. Ссылка на правило, закон. Точ

ные и неточные объяснения 

3 

Описание, признаки предмета. Описание в объявлении, загадки-

описания, сочини загадку. 

2 

Было или придумано, части рассказа. Хочу вам рассказать. 2 

Чему мы научились на уроках риторики? 1 

Итого 34 

 

3 класс (34 часа) 

Раздел, тема Часы 

ОБЩЕНИЕ (17 часов)  

Наука риторика  

Проверь себя. Что мы помним о речевой ситуации. Твои речевые роли. 

(Повторение). С какой целью? Зачем? (Задачи общения). 

4 

Учимся говорить  

Неподготовленная речь. Подготовленная речь. Приемы подготовки. Го

ворим подробно, кратко 

5 

Похвала (комплимент)  

Похвала (комплимент). 1 

Слушаем, вдумываемся  

Слушаем, вдумываемся. Слушаем по-разному. 2 

Учимся читать, писать  

Читаем учебные тексты. Учимся писать, редактировать. Как исправить 

текст? (Правка текста). 

3 

Вежливое общение  

Что такое вежливость. Добрые дела – добрые слова. 2 

ТЕКСТ (17 часов)  

Проверь себя. Тексты разные нужны. Диалог и монолог. 2 

Пиши правильно! Произноси правильно! Употребляй слова правильно! 3 

Пересказ. Выбери нужное. (Выборочный пересказ). Цитата в пересказе. 

Кратко о книге (аннотация). 

4 

Поздравляю кого? С чем? Как? Желаю кому? Чего? Как? С днем рожде

ния! С Новым годом! С праздником 8 Марта! 

2 

Рассуждение, вывод в рассуждении. Правило и цитата в доказательстве. 2 

Сравни и скажи. Правила сравнения. Как строятся сравнительные тексты 3 

Риторический праздник 1 

Итого 34 

 

4 класс (34 часа) 

Раздел, тема Часы 

ОБЩЕНИЕ (9 часов)  

Речевая ситуация .Учитывай , с кем ,почему ,для чего…ты общаешься. 2 

Улыбнись улыбкою своею (улыбка как важное несловесное средство 

общения.) 

1 

Особенности говорения. Речевые отрезки и паузы 2 

Успокоить ,утешить словом. Утешить –помочь ,утешить – поддержать 2 

Какой я слушатель. 1 
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Я - читатель. 1 

ТЕКСТ (13 часов)  

Типы текстов. Яркие признаки текста. Абзацные отступы, Завершающий 

абзац. 

4 

Запрет – предостережение, запрет -строгий и мягкий . 1 

Знаки вокруг нас, дорожные знаки. Знаки-символы и знаки. 2 

Опорные конспекты. Составляем опорные конспекты . 2 

Описание –деловое и художественное. Вежливая оценка. 1 

Скажи мне, почему; аргументы (рассуждение). Во – первых ,во-вторых ,в 

– третьих … Вступление и заключение. 

3 

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ (6 часов)  

Словарная статья. 2 

Рассказ. Хочу рассказать. 2 

Служба новостей, что такое Информация . Газетная информация . факты 

, события и отношения к ним . Информационные жанры: хроника , за

метка. Подпись под фотографией. 

2 

ОБОБЩЕНИЕ (6 часа)  

Готовлю, пишу, читаю, слушаю. Речевые жанры. Этикетные жанры и 

слова вежливости. Этикетные диалоги, речевые привычки. 

6 

Итого 34 

 

Рабочая программа «Азбука здоровья» 

 (1-2 классы) 

Наше здоровье. Что такое здоровье. Что такое эмоции. Чувства и поступки. Стресс  

Как помочь сохранить себе здоровье. Учимся думать и действовать. Учимся 

находить причину и последствия событий. Умей выбирать.  

Что зависит от моего решения. Принимаю решение. Я отвечаю за своё решение.  

Злой волшебник – табак. Что мы знаем о курении  

Почему некоторые привычки называются вредными. Зависимость. Умей ска

зать НЕТ. Как сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ. Я умею выби

рать – тренинг безопасного поведения. Помоги себе сам. Волевое поведение.  

Злой волшебник – алкоголь. Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь – сделай 

выбор  

Злой волшебник – наркотик. Наркотик. Наркотик – тренинг безопасного поведе

ния. Мы – одна семья.  

Мальчишки и девчонки. Моя семья. Повторение. Дружба.  

День здоровья. Умеем ли мы правильно питаться. Я выбираю кашу.  

Чистота и здоровье. Откуда берутся грязнули. Чистота и порядок. Будем делать 

хорошо и не будем плохо.  

КВН «Наше здоровье». Я здоровье берегу – сам себе я помогу. Будьте здоровы.  

 

Рабочая программа «Занимательная математика»» 

(1-4 классы) 

1. «Формирование логических действий сравнения, обобщения и классификации на 

основе развития способности анализировать».  

2. «Формирование познавательных универсальных действий на основе развития 

способности комбинировать».  

3. «Формирование регулятивных универсальных учебных действий на основе раз

вития способности планировать».  

4. «Формирование логических действий построения рассуждений на основе разви

тия способности делать выводы, выполнять умозаключения, рассуждать».  
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Выбор указанных способностей связан с их важной ролью в мыслительной дея

тельности человека при решении разных задач:  

− Способность анализировать обеспечивает возможность точного разбора условий 

задач; совершенствуется в ходе решения задач на «сопоставление». На материале задач 

этого рода разработаны три вида интеллектуальной игры «Одинаковое, разное у двух» и 

три вида игры «Одинаковое, разное у трех». При выполнении заданий этих игр совершен

ствуется зрительное восприятие и произвольность внимания, кратковременная память и 

воображение. 

− Способность комбинировать выступает условием использования разнообразных 

сочетаний поисковых действий при разработке способа решения; формируется в ходе ре

шения задач «на преобразование». На материале этого рода задач разработаны три вида 

интеллектуальной игры «Перестановки», три вида игры «Передвижения», три вида игры 

«Обмены». При выполнении заданий этих игр совершенствуется наглядно – образное 

мышление, кратковременная память и воображение.  

− Способность рассуждать необходима для обоснования верности найденного спо

соба решения при соотнесении его с условиями и требованиями задачи; формируется за 

счет решения задач «на выведение». На материале задач этого рода разработаны 12 видов 

интеллектуальных игр: «Что подходит?» «Раньше, позже», «У кого что», «Соседний, через 

один», «Так же, как…», «Сходство, отличие», «Совпадения», «Родственники», «Больше, 

чем», «Старше, моложе», «Ближе, левее», «То ли одно, то ли другое». При выполнении 

заданий этих игр совершенствуется логическое мышление, поскольку в этих играх требу

ется делать вывод из предложенных суждений.  

− Способность планировать лежит в основе построения программы деятельности 

по достижению требуемого результата; формируется за счет решения задач «на переме

щение». На материале задач этого рода разработаны три вида интеллектуальной игры 

«Шаги», три вида игры «Прыжки», три вида игры «Шаги, прыжки». При выполнении этих 

заданий совершенствуются действия в мысленном плане, «в уме», в представлении, а так

же произвольность внимания, зрительное восприятие и кратковременная память. 

 
Рабочая программа «Шахматная королева»  

(1-4 классы) 
Содержание 

Шахматная доска и фигуры. Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возник

новении шахмат. Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Ходы и взятия фигур. Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Удар

ность и подвижность фигур в зависимости от положения на доске. Угроза, нападение, за

щита. Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение короля. Шах. Короткая и 

длинная рокировка. Начальная позиция. Запись шахматных позиций. Практическая игра. 
Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат. Способы защиты от шаха. 

Открытый, двойной шах. Мат. Сходство и различие между понятиями шаха и мата. Алго

ритм решения задач на мат в один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство и различие 

между понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный шах). 

Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. 

Запись шахматных ходов. Принцип записи перемещения фигуры. Полная и крат

кая нотация. Условные обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный дик

тант. 

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен. Ценность фигур. Еди

ница измерения ценности. Изменение ценности в зависимости от ситуации на доске. Раз

мен. Равноценный и неравноценный размен. Материальный перевес, качество. 

Общие принципы разыгрывания дебюта. Мобилизация фигур, безопасность ко

роля, борьба за центр и расположение пешек в дебюте. Классификация дебютов. Анализ 

учебных партий. Раннее развитие ферзя. Дебютные ловушки. 
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Рабочая программа «Информатика и робототехника» 

(4 класс) 
Робототехника. Основы конструирования.  

Введение. Техника безопасности. Роботы вокруг нас.  

Знакомимся с набором LEGO NXT Mindstorms EV3. Что необходимо знать перед 

началом работы с NXT. Датчики конструкторов LEGO на базе компьютера NXT , аппа

ратный и программный состав конструкторов LEGO на базе компьютера NXT, сервомотор 

NXT. Электронные компоненты, соединительные и конструкционные элементы. Основ

ные определения.  

Классификация роботов по сферам применения. Детали конструктора LEGO. Зна

комство с блоком NXT, сервомоторами, датчиками. 
Алгоритмизация. Автономное программирование 

Типы алгоритмов. Создание программ с использованием автономного программи

рования блока NXT. Понятие алгоритма. Линейный алгоритм. Алгоритм ветвления. Цик

лический алгоритм. Примеры алгоритмов. 

Программирование в среде NXT-G. 

Понятие среды программирования. Среда программирования NXT-G, основные 

особенности. Создание программ в среде программирования. Порты для: датчиков, серво

моторов, USB-соединения. Функции кнопок. Экран. Экранный интерфейс. Навигация. 

Электропитание 

Собираем робота "Линейный ползун". Немного модернизируем собранного на 

предыдущем уроке робота "Пятиминутку" и получаем "Линейного ползуна". Это про

граммируемый интеллектуальный робот начального уровня. 

Загружаем готовые программы управления роботом, тестируем их, выявляем силь

ные и слабые стороны программ, а также регулируем параметры, при которых программы 

работают без ошибок. То есть робот не вылетает за края трассы. 

NXT-G. Создание базовых программ, предусматривающих использование раз-

личных датчиков, решение задач смешанного типа. Соревнования роботов. 

Собираем первую простейшую модель робота. Его название - "Пятиминутка". Со

ставление программ с использованием датчика касания. 

Собираем и программируем «Бот-внедорожник». Датчик освещенности. Составле

ние программ с использованием датчика освещенности. Датчик цвета. Составление про

грамм с использованием датчика цвета. Датчик расстояния (ультразвуковой). Составление 

программ с использованием датчика расстояния. 

 

Рабочая программа «Художественная студия «Палитра» 

(1-4 классы) 

Живопись  

Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать цвето

вое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и холодных 

цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой 

или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа 

идёт «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных живот

ных и птиц, растений, трав. 

Графика  

Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. Выра

зительность линии, которую можно получить путём разного нажима на графический ма

териал. Первичные представления о контрасте тёмного и светлого пятен, о вариантах со

здания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными каранда

шами и фломастерами. 
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Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей. 

Скульптура  

Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки — 

пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, которое 

располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон.  

Практическая работа: лепка фигуры человека и животных. 

Аппликация  

Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. В технике «вырезанная апплика

ция» дети осваивают приём работы с ножницами разной величины, учатся получать плав

ную линию. Работа с необычными материалами, например с фантиками, из которых со

ставляются сначала простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более слож

ные тематические композиции.  

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов, со

здание простых композиций. 

Бумажная пластика  

Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, 

сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание бу

маги с последующим нахождением в ней нового художественного образа.  

Практическая работа: изображение предметов пышных форм. 

Организация и обсуждение выставки детских работ  

Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои рабо-

ты. При обсуждении творческих результатов первого года обучения учащиеся опре-

деляют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им нравят-

ся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные темы 

и содержание учебных задач 

 

Рабочая программа «Конструирование» 

(2-4 классы) 

Модуль «Первые механизмы» - 2 класс 

Введение. Знакомство с конструктором ЛЕГО (с деталями и способами их соеди

нения), правила работы с конструктором, как оборудовать рабочее место. 

Вертушка. Знакомство с понятиями энергия, сила, трение, вращение, изучение 

свойств материалов и возможностей их сочетания, формирование навыка сборки деталей.  

Волчок. Закрепление понятия энергия, введение понятия чистый эксперимент, зна

комство с методами измерения, изучение вращения, изучение возможностей сочетания 

материалов, знакомство с передаточными механизмами.  

Перекидные качели. Введение понятия равновесие, точка опоры, изучение рыча

гов, знакомство с методами нестандартных измерений, формирование навыков сборки де

талей.  

Плот. Закрепить понятие равновесия, введение понятий выталкивающая сила, тяга, 

толчок, энергия ветра.  

Пусковая установка для машинок. Закрепить понятие энергия, трение, тяга и 

толчок, изучить работу колеса, тренировать навыки измерения расстояния.  

Измерительная машина. Продолжить работу с понятиями энергия, сила, трение, 

изучить методы стандартных и нестандартных измерений.  

Хоккеист. Отработка понятий энергии я, сила. Знакомство с законом движения ме

ханизмов.  

Новая собака Димы. Закрепить понятия трение, познакомиться с ременной пере

дачей.  
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Задачки из жизни (переправа через реку кишащую крокодилами, жаркий день, пу

гало, качели).  

Научить применять на практике знания и навыки, касающиеся особенностей кон

струкции, прочности, устойчивости, равновесия, методов измерения, использование энер

гии ветра, применение шестерен и блоков, вращательных движений. Выполнение творче

ских проектов с использованием ранее полученных знаний. Защита проектов 

Модуль «Простые механизмы» - 2 класс 

Введение. Знакомство с набором ЛЕГО, правила организации рабочего места, воз

можности набора « Простые механизмы»  

Зубчатые колеса. Прямозубые зубчатые колеса, коронное зубчатое колесо, поня

тия изменения направления вращения, плоскости вращательного движения, увеличение 

или уменьшение скорости вращения, увеличение вращающей силы(крутящий момент), 

Понятие промежуточное, ведомое и ведущее зубчатое колесо. Построение принципиаль

ных моделей для понимания принципов работы механизма. Основное задание: Карусель. 

Творческое задание: тележка с попкорном.  

Колеса и оси. Что такое колесо, ось, вал? Познакомить с понятиями трение, сколь

жение, одиночная фиксированная ось, управление. Какой тип оси использовать для пе

редних колес. Основное задании: Машинка. Творческое задание: Тачка.  

Рычаги. Что такое рычаг? Применение рычагов для: приложения силы на расстоя

нии от груза, изменение направления действия силы, увеличение действующей силы на 

груз, увеличения расстояния на который перемещается груз. Понятия сила, ось вращения, 

груз, точка приложения силы. Основное задание: Катапульта. Творческое задание: Желез

нодорожный переезд со шлагбаумом.  

Шкивы. Что такое шкив? Понятия ведомый шкив, ведущий шкив и закрепленный 

шкив. Использование шкивов для изменения направления тянущего усилия, изменение 

направления вращения, изменение плоскости вращательного движения, увеличение тяну

щего усилия, увеличение или уменьшение скорости вращения, увеличение вращающей 

силы, которая также называется крутящим моментом. Основное задание: Сумасшедшие 

полы. Творческое задание: Подъемный кран. 
Модуль «Построй свою историю»- 3 класс 

Введение. Знакомство с ЛЕГО конструктором « Построй свою историю».  

Первые шаги. Вращай и стой (рассказ историй с использованием соответствую

щих деталей, описание персонажей, места действия, демонстрация речевых навыков) Со

здай настроение (использование единообразного тона и стиля, определение и описание 

персонажей, места действия, основных событий рассказчика)  

Ежедневное повествование. Какой прекрасный опыт! (рассказ о реальном случае). 

Спасите дерево. Извержение вулкана в Малиновке. Подарок старика. Сбежавший котенок. 

Лесной остров. Зимний мир чудес. Суперстадион. У костра. Невероятные новости. Класс

ный цирк.  

Создание и пересказ историй. «Липкие» ситуации(построение рассказов, раз

мышление).  

Построение рассказывание историй. Стеснительный Андрей катается на скейте в 

парке. Одинокий робот Заклепка. Мечта Антона. Очень секретная карта. Выбери меня, 

выбери меня! Ночь в музее. Русалочка. Страшилка. Мое маленькое стихотворение. Давняя 

легенда. 
 

2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 
2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает: 
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– формирование логических действий анализа, сравнения, установления причинно--

следственных связей в работе с текстами; 

– развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразова

ния модели (видоизменения слова); 

– формирование языкового чутья как результата ориентировки ребенка в граммати

ческой и синтаксической структуре;  

– успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщаю

щую и планирующую функции.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает: 

– формирование смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориента

цию обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями лите

ратурных произведений посредством эмоционально действенной идентификации;  

– воспитание основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим ис

торическим прошлым своего народа и своей страны; 

– формирование нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

– развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины собы

тий и поступков персонажей;  

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;  

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает: 

– развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обу

чающегося;  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, эмоциональ

ное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понят

ной для собеседника форме.  

– формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее об

щекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толе

рантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

– развитие общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового 

чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и уме

ние прогнозировать развитие его сюжета; 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 дости

жения поставленной цели; использования знаково-символических средств для мо

делирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по суще

ственному основанию; 
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– формирование способности моделирования, конструирования, интерпретации ин

формации с использованием математического языка. 

«Окружающий мир» обеспечивает: 

– формирование целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осо

знания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жиз

ненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности;  

– формирование когнитивного, эмоционально ценностного и деятельностного ком

понентов гражданской российской идентичности; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических со

бытиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достиже

ния своего народа и России;  

– умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего ре

гиона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений чело

века с другими людьми, социальными группами и сообществами; 

– принятие правил здорового образа жизни, понимание необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологиче

ского 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; уста

новление причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на мно

гообразном 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 обу

чающихся; 

– формирование логических операций сравнения, установления тождества и разли

чий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений; 

– приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изоб

разительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов; 

– формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого само

выражения, способствующие развитию 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, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга

ничном единстве и разнообразии культур;  
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– формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль

ных ситуациях;  

– формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к куль

турным и духовным ценностям.; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анали

за, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с комму

никативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые вели

чины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, ви

део- и графическим сопровождение 

«Технология» обеспечивает: 

– моделирование и планирование, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения за

дач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и моде

ли); 

– умение осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

– использование форм группового сотрудничества и проектных форм работы для ре

ализации учебных целей курса; 

– формирование первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся; 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей);  

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения дей

ствия); контроль, коррекция и оценка;  

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий;  

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху

дожественной конструктивной деятельности;  

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 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 ответственность;  
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– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

умения мобилизовать 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 плани

ровать общую цель и пути ее достижения;  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необ

ходимые коррективы 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 мышле

ния в ходе оценки событий и их последствий, морально-этических нор, толерант

ного отношения к разным мнениям в области мировоззрения; 

‒ умение выражать свои мысли, подбирать аргументацию для отстаивания своего 

мнения; 

‒ способность оперировать историческими терминами, культурными понятиями, 

контекстными фигурами при работе с текстом или художественными изображени

ями; 

‒ личностный рост в области самосознания, самоопределения и самопознания на ос

нове культурных образцов мировых традиционных религий.   

 

2.2. Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся 

Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способ

ность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного при

своения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного познавательного развития; обеспечивают преемственность всех уровней об

разования; 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 (ориенти

ровка, преобразование 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, элемен

тарные опыты и эксперименты; измерения и др.);  

⎯ логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);  

⎯ работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе гра

фических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране).  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

⎯ смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическая тек

стовая деятельность с ними;  

⎯ успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в 
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том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия;  

⎯ успешная продуктивно-творческая деятельность (самостоятельное создание тек

стов разного типа  — описания, рассуждения, повествования), создание и видоиз

менение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового 

назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представле

ние);  

⎯ результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказы

вание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение догова

риваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях ис

пользования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

⎯ принимать и удерживать учебную задачу;  

⎯ планировать её решение; 

⎯ контролировать полученный результат деятельности;  

⎯ контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

⎯ предвидеть трудности и ошибки при решении данной учебной задачи;  

⎯ корректировать при необходимости процесс деятельности.  

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучаю-

щихся определяется на этапе завершения ими освоения программы 

начального общего образования. 

 

3. Рабочая программа воспитания 

Общие положения 

Рабочая программа воспитания разработана  на основе: 

⎯ требований к структуре  рабочей программы воспитания Феде-

рального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования - приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021  № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

⎯ положений Федеральной общеобразовательной программы 

начального общего образования – приказ Минпросвещения России 

от 16.11.2022 №  992 «Об утверждении федеральной образователь-

ной программы начального общего образования». 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со 

структурой, которая определена ФГОС начального общего образования:  

1. Анализ воспитательного процесса МБОУ Советинская СОШ.  

2. Цель и задачи воспитания учащихся.  

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

4. Система поощрения социальной успешности и активной жизненной 

позиции учащихся 
 

I. Анализ воспитательного процесса 

1. Годовой отчет заместителя директора о выполнении Календарного плана воспита

тельной работы на основе инвариантных и вариативных модулей. Отчет строится на кон

центрации реализации каждого модуля школьной воспитательной системы: 

➢ Наименование модуля 
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➢ Главные события данного направления 

➢ Уровень активности участников 

➢ Итоговое обобщение через отзывы участников, выводы классных руководителей. 

2. Решения методического объединения классных руководителей: 

➢ Динамика личностного развития учащихся на основе педагогического наблюдения 

➢ Отбор результативных воспитательных мероприятий и событий 

➢ Аналитические выводы о концентрации воспитательной работы на модулях 

➢ Формулирование проблем в школьной системе воспитания младших школьников 

3. Мониторинг результатов воспитательной работы 

 Показатели 

1. Доля учащихся, охваченных детскими и юношескими общественными организа

циями РДШ, Юнармия, ЮИД и др. 

2. Доля учащихся, вовлеченных в органы самоуправления на уровне Школы и класса 

3. Доля учащихся, охваченных курсами внеурочной деятельности и дополнительны
ми общеразвивающими программами  на базе МБОУ Советинская СОШ 

4. Доля учащихся, охваченных воспитательной работой в период школьных каникул 

5. Доля учащихся 1-4 классов, вовлеченных в социальные проекты и гражданские 

акции 

6. Доля учащихся, проявляющих инициативы социально значимого характера 

7. Доля учащихся 1-4 классов, участвующих в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

8. Доля программ гражданско-патриотического направления от общего количества 

программ внеурочной деятельности и дополнительного образования   

9. Доля учащихся, привлеченных к ответственности за правонарушения 

10. Доля учащихся, удовлетворенных организацией жизнедеятельности классного 

коллектива 

11. Доля родителей, удовлетворенных организацией жизнедеятельности классного 

коллектива 

12. Доля родителей, участвующих в органах самоуправления класса и МБОУ Сове

тинская СОШ 

 

4. Диагностика личностного развития учащихся 

Диагностика уровня воспитанности учащихся 1-2 классов 

 (методика Н.П. Капустина) 
 

Критерии 

 

Я оце-

ниваю 

себя 

Меня  

оценивают  

родители 

Меня  

оценивают 

учителя 

Итоговые 

оценки 

1.Любознательность: 

-мне интересно учиться; 

-я люблю мечтать: 

-мне интересно находить ответы на непо

нятные вопросы; 

-мне нравится выполнять домашние зада

ния; 

-я стремлюсь получить хорошие отметки 

    

2.Трудолюбие: 

-я стараюсь в учебе; 

-я внимателен; 

-я помогаю другим в делах и сам обраща

юсь за помощью; 

-мне нравится помогать в семье, выполнять 

домашнюю работу; 

-мне нравится дежурство в школе 
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3.Бережное отношение к природе: 

-к земле; 

-к растениям; 

-к животным; 

-к природе. 

    

4.Мое отношение к школе: 

-я выполняю правила для учащихся; 

-я добр в отношениях с людьми; 

-я участвую в делах класса и школы. 

    

5.Красивое в моей жизни: 

-я аккуратен в делах; 

-я опрятен в одежде; 

-мне нравится все красивое вокруг меня; 

-я вежлив в отношениях с людьми. 

    

6.Как я отношусь к себе: 

-я самоуправляю собой; 

-я соблюдаю санитарно-гигиенические пра

вила ухода за собой; 

-у меня нет вредных привычек. 

    

Оценивание проводится в 5-балльной системе: 

5- это есть всегда; 4- часто; 3- редко; 2- никогда; 1- у меня другая позиция 

Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является  условным опреде

лением  уровня  воспитанности. 

Средний балл: 5  - 4,5   - высокий  уровень; 4,4  -  4  - хороший уровень; 3,9  -  2,9 - сред

ний уровень; 2,8  -    2  -  низкий  уровень 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся 3- 4 классов 

(методика Н.П. Капустина) 
Критерии Я оцениваю 

себя  

Меня оцени-

вает учитель 
Итоговые 

оценки 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 
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5. Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 – всегда; 4 – часто; 3 – редко; 2 – никогда; 1 – у меня другая позиция 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным опреде

лением уровня воспитанности. 

Средний балл: 5 - 4,5 – высокий уровень (в); 4,4 – 4 – хороший уровень (х); 3,9 – 2,9 – 

средний уровень (с); 2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

 

II. Цель и задачи воспитания 

2.1. Цель воспитания:  

развитие личности;  

создание условий для самоопределения и социализации на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че

ловеку труда и старшему поколению;  

воспитание взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

2.2. Задачи воспитательной деятельности: 

⎯ усвоение учащимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

⎯ формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, тра

дициям (их освоение, принятие);  

⎯ приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социо-

культурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

⎯ достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, сфор-

мированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обу-

чающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сфор-

мированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом 

 

2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего обра-

зования 

 

/Федеральная рабочая программа воспитания –  

приказ Минпросвещения России / 

от 16.11.2022 № 992 «Об утверждении федеральной образовательной про-

граммы начального общего образования»/ 
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Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

− Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Ро

дине — России, её территории, расположении. 

− Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, прояв

ляющий уважение к своему и другим народам. 

− Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

− Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, прояв

ляющий к ним уважение. 

− Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

− Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в до

ступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

− Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

− Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

− Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

− Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

− Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, веро

исповеданий.  

− Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, рус

ского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

− Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

− Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной куль

туре. 

− Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея

тельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

− Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в ин

формационной среде. 

− Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного по

ведения 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.  
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− 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 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, прино

сящих вред природе, особенно живым существам. 

− Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

− Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоя

тельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

− Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объек

тах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

− Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опы

та в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

III. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды деятельности, формы организации работы и содержание воспитания и разви

тия школьников представлены в инвариантных и вариативных модулях Рабочей програм

мы воспитания. 

Инвариантные модули 

1. «Урочная деятельность» 

2. «Внеурочная деятельность» 

3. «Классное руководство» 
4. «Основные школьные дела» 

5. «Внешкольные мероприятия» 
6. «Самоуправление»  
7. «Работа с родителями» 

8. «Организация предметно-пространственной среды» 

9. «Профилактика правонарушений и  

личная безопасность учащихся» 

10. «Социальное партнерство» 
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

3.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Направления работы:  

1) Подготовка уроков по всем учебным предметам с учетом воспитательного потен

циала темы урока, содержательных компонентов, мотивации учащихся, психолого-

педагогической поддержки (формирующая оценка, комфортная атмосфера взаимо

отношений, разноуровневый подход, адресная помощь). 

2) Организация сотрудничества на уроке «ученик-ученик», «учитель-ученик», «груп

повая работа». 

3) Отбор учебных текстов проблемно-нравственного характера, гражданско-

патриотического направления, эмоционально-чувственного восприятия. 

4) Применение технологий проблемно-дискуссионного обучения, поисково-

исследовательского и информационно-познавательного метода. 

5) Проведение уроков на открытых площадках библиотек, музеев, выставочных залах, 

парковых зон. 
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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 

искусства, 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. 

⎯ Уроки социального проектирования, мировоззренческого направления, этического 

характера в рамках учебного предмета ОРКСЭ. 

⎯ Уроки технологии и окружающего мира – воспитательный ресурс формирования 

семейных ценностей, бытовых жизненных отношений. 

⎯ 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 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. 

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 

Содержательного раздела ООП начального общего образования. 
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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 учащих

ся, 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 соответ

ствии с расписанием. 

⎯ Проекты социального, патриотического и экологического направления, которые 

входят в Календарный план воспитательной работы Приморской СОШ. 

⎯ Детские объединения, команды, группы, организованные для олимпиадного дви

жения, спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей. 

Виды мероприятий и событий: 

1. «Доноведение». Праздники, традиции и ремесла народов России» 

2. «Я - исследователь», «Занимательная грамматика» 

3. «Я пешеход и пассажир». «Юные пожарные», «Юные инспекторы дорожного 

движения» 

4. «Тропинка к своему я» 

5. «Здоровый образ жизни». «Подвижные игры» 

6. Математическое конструирование 

 

3.3. Модуль «Основные школьные дела» 

Направления работы:  

1) Организация долгосрочных проектов с включением социальной среды и всех 

участников образовательных отношений. 

2) Проведение цикла традиционных мероприятий с учащимися МБОУ Советинская 

СОШ, связанных с общественно значимыми событиями Ростовской области, стра

ны. 

3) Участие в значительных событиях всероссийского уровня. 

4) Участие в организованных детских движениях спортивного, экологического, пат

риотического направления. 

5) Проведение коллективных творческих дел в рамках важных событий МБОУ Сове

тинская СОШ и общешкольных праздников с торжественными ритуалами и симво

лами, церемониями награждения, поощрения учащихся, родителей, учителей. 

Формы организации деятельности: 

⎯ Торжественные праздники, связанные с государственными датами общенародных 

событий историко-культурного значения: линейки, концерты, митинги, беседы, 

презентации, конференции. 

⎯ Социальные проекты благотворительного, экологического, гражданского направ

ления. 

⎯ Трудовые десанты, тимуровское движение. 

⎯ Детские праздничные утренники, спортивные соревнования и конкурсы. 

⎯ Общешкольные линейки в честь событий, связанных с началом и окончанием 

учебного 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
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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 МБОУ Советинская 

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 МБОУ Советинская СОШ 

⎯ 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 

учащихся. 

Виды мероприятий и событий: 

 Работа с классом 

1. Составление карты интересов учащихся и увлечений 

2. Анализ занятости учащихся во внеурочной деятельности и в системе дополни

тельного образования 

3. Мониторинговые исследования личностного развития учащихся (уровень мотива

ции, тревожности, степень социализации и др.) 

4. Классные часы организационно-содержательного значения 

5. Кинопросмотры коллективные и обсуждение поднятых проблем  

6. Традиционные школьные мероприятия – Календарный план воспитательной рабо

ты 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
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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-

психологом. 

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 режи

ме офлайн и онлайн. 

6. Работа с информацией официального сайта МБОУ Советинская СОШ. 

7. Подготовка Плана воспитательной работы в классе. 

 Работа с педагогами МБОУ Советинская СОШ 

1. Мониторинговые исследования личностного развития учащихся (педагог-

психолог) 

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 ор

ганизуются социальные акции, трудовые десанты, операции благотворительной работы. 

Школьники участвуют в районных мероприятиях экологического движения, в акциях 

«Рождественский перезвон», «Помощь пожилым людям». Содержание работы включает 

изготовление поделок для подарка, подготовка концертов, уборка территорий, встречи с 

известными земляками для общения, диалога, проявления интереса к жизни пожилых лю

дей.  

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, 
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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 Советинская СОШ. 

3) Планирование работы с младшими школьниками на текущий учебный год с при

влечением родителей. 

4) Ведение информационных стендов просвещенческого характера на сайте МБОУ 

Советинская СОШ. 
5) Организация совместной деятельности детско-взрослого характера в области граж

данско-правового воспитания, спортивно-массовой оздоровительной работы, эко

логического движения, общественно-полезного труда. 

6) Введение активных форм родительского взаимодействия со школой (клубная рабо

та, общественный контроль, открытые уроки). 

7) Мониторинговые исследования родительской общественности по проблемам се

мейного воспитания, уровня удовлетворенности работой школы. 

8) Ведение консультационной линии по индивидуальным запросам родителей. 

9) Создание мотивационной среды совместной деятельности школы, учителя с роди

телями посредством морального поощрения родителей и трансляции примеров по

ложительного опыта семейного воспитания, активной работы родителей. 

10) Организация адресной поддержки семей, нуждающихся в разрешении проблем 

воспитания младших школьников, на основе координации специалистов: учителя, пе

дагога-психолога, учителя-логопеда, педагога-библиотекаря, заместителя директора. 
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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 

МБОУ Советинская СОШ. 

⎯ Материалы официального сайта МБОУ Советинская СОШ для родителей инфор

мационного и просвещенческого характера: памятки по обеспечению безопасности 

детей, организации питания, школьные правила для учащихся, советы психолога, 

библиотекаря. 

⎯ 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 МБОУ 

Советинская СОШ 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 (звон

ки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации. 

5) Оформление и обновление информационных стендов в помещениях, содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного граждан

ско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты 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 обучающими

ся, их родителями по благоустройству, оформлению аудиторий, пришкольной тер

ритории. 

8) Разработка и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн). 
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9) Разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций), акценти

рующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе МБОУ Советинская СОШ, актуальных вопросах профилактики 

и безопасности. 

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 

МБОУ Советинская СОШ. 

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 предела

ми. В основе профилактической работы – формирование классного коллектива младших 

школьников. Беседы о правах и обязанностях учащихся, ответственность за проступки, во

просы школьной дисциплины, взаимоуважения реализуются классными руководителями, 

психологом, 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 

угрозах терроризма. В каникулярные периоды обсуждаются правила поведения на воде, на 

льду, соблюдение требований к езде на велосипеде, роликах, самокате. Дважды в год прово

дятся плановые эвакуации, тренировки с целью формирования навыков поведения при по

жаре 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 те

мы обсуждаются в профилактическом формате в виде беседы, анализа реальной ситуации, 
деловой игры, тренинга, инструктажа. 

Виды мероприятий и событий:  

1. Познавательные викторины по ПДД, о здоровом образе жизни «Азбука здоровья», 

«Всероссийский Интернет-урок» 

2.  Всероссийские открытые уроки ОБЖ/Окружающего мира «День пожарной охра

ны», «Действия в чрезвычайных ситуациях», «День гражданской обороны». 

3. Беседы, конкурсы, игровые программы, профилактические программы, классные 

часы. Встречи с интересными людьми: врачами, инспекторами ОПДН, педагога

ми-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
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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 партнёрство» 

Направления работы:  

1) Участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных меропри

ятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитатель

ной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия). 

2) Участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности. 

3) Проведение на базе организаций-партнёров практических занятий в рамках освое

ния профильных курсов. 

4) Реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, пе

дагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патрио

тической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Формы организации деятельности: 

⎯ Круглый стол для обсуждения проблем профессионального самоопределения с 

участием социальных партнеров: представителей организаций профессионального 

образования.  

⎯ 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 

объединением «Орлята России». Такое сотрудничество создает атмосферу командной ра

боты, рождает чувство сопричастности к большим значимым делам, расширяет географию 

участников, подбрасывает новые идеи. Учащиеся включаются в мероприятия и события, 

проявляют творчество, выходят на публичные площадки в режиме онлайн. Работа в дет

ском объединении 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» 

http://rgups.ru/news/vserossiiskaia-istoricheskaia-intellektual-naia-igra-kosmos-riadom/
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Содержание деятельности 

Формирование правовой культуры в области знания правил дорожного движения, 

соблюдения их в реальной жизни, обучение и просвещение своих сверстников и детей 

младшего возраста – это главные задачи, которые решаются содержанием данного вариа

тивного модуля. Воспитание ответственности за свои поступки и действия, за соблюдение 

законов и норм общественной жизни – это основные законы личной безопасности и обес

печение безопасности окружающих. Знание своих обязанностей и прав в социальной сре

де: в школе, на улице, на дорогах и разных общественных местах – эти практические жиз

ненные правила 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, памят

ки, 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 Советинская СОШ одним из направлений воспитательной работы являет

ся организация деятельности школьных медиа с целью развития коммуникативной куль

туры обучающихся, формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки их 

творческой самореализации. Целью медиавоспитания в начальной школе является зна

комство с основами средств массовой коммуникации, созданных на аудиовизуальной ос

нове (звукозапись, 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, созда

ют презентации, ролики, клипы.  

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные лич

ностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, вырази

тельность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максималь

но проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности, влияет на 

профессиональное самоопределение. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Ведение классной странички в социальных сетях ВК для интересных и полезных со

общений, презентации своих добрых дел и успехов в разных областях деятельности 

2. Праздничные поздравления, проблемные открытые дискуссии, репортажи об инте

ресных событиях на сайте Школ 

3. Участие в муниципальных конкурсах заданного формата по плану ЦВР 

 

4. Модуль «Экскурсии. Эстетический абонемент» 

Содержание деятельности  
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Экскурсии, посещение театров, работа с музеями города Таганрога и Ростовской 

области организуются в течение учебного года. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у учащихся самостоятельности и ответ

ственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения рацио

нальному использованию своего времени, сил, имущества.  

Виды мероприятий и событий: 

1. Экскурсии, посещение музеев, картинной галереи, исторического парка «Моя Россия 

– моя история» 

2. Литературные, исторические, биологические экспедиции с целью изучения культур

ного наследия писателей-земляков, знаменитых ученых-исследователей. 

3. Квесты, деловые игры, соревнования, конкурсы, экскурсионные программы 

4. Концерты, праздничные постановки, театральные сценарии, вокальные и танцеваль

ные кружки, студия хорового пения 

 

IV. Система поощрения социальной успешности и  

активной жизненной позиции обучающихся 

1. Система поощрений учащихся по итогам промежуточной аттестации. По 

итогам промежуточной аттестации учащиеся формируют портфолио. Итоговое мероприя

тие является площадкой для презентации достижений школьников. Лучшие учащиеся по

лучают публичное признание и  награждаются грамотами и ценными подарками. 

2. Система индивидуальных поощрений учащихся по итогам конкурса «Луч-

ший класс». В Школе проводится ежегодный конкурс с целью общественного признания 

достижений учащихся в разных видах деятельности. Личные достижения учащихся и до

стижения классных коллективов поощряются Благодарственными письмами, Почетными 

грамотами и подарками. 

3.  Информация о победах в конкурсах и олимпиадах публикуется на сайте 

МБОУ Советинская СОШ, на официальных страницах Instagram и Вконтакте.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план  

Учебный план начального общего образования МБОУ Советин-

ская СОШ разработан на основе Федерального учебного плана (вариант 

1)  - компонента Федеральной образовательной программы начального 

общего образования – Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 № 

992. 

Учебный план начального общего образования фиксирует общий объ

ём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, со

став и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводи

мое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттеста

ции и предусматривает формирование графика оценочных процедур на те

кущий учебный год.  

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах в соответствии с 

Положением МБОУ Советинская СОШ о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Определены следующие формы проведения промежуточной аттеста

ции: 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 



 151 

 

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 

менее 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 мин (по решению об

разовательной организации) 

Суммарный объём 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.  

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и  

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской  

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 0 

Русский язык ВПР. Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение  Контрольная работа, чтение наизусть. 

Математика ВПР, Контрольная работа 

Окружающий мир ВПР, Контрольная работа 

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, окру

жающий мир 

Всероссийские проверочные работы 
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Итого 21 23 23 23 

Всего учебных занятий за 1 год   693 782 782 782 

Всего учебных занятий за 4 год  3039 

 

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 соблюде

ния правил здорового безопасного образа жизни.  

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 разви

тия, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, воз

никшие при изучении разных предметов. 

Организация внеурочной деятельности 

МБОУ Советинская СОШ предоставляет обучающимся возможность выбора заня

тий, направленных на личностное развитие младшего школьника. Механизм конструиро

вания внеурочной деятельности:  

1. Администрация МБОУ Советинская СОШ проводит анализ ресурсного обеспе

чения с учетом материально-технической базы, кадрового потенциала, финансово-

экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, воз

можность осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и определяет 

возможности 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 Сове

тинская СОШ 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) 

предпочтительных 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 воз

можностей МБОУ Советинская СОШ 
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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 деятель

ностью составляет 45 минут, для учащихся 1-х классов продолжительность перерыва – 1,5 

часа.  

Наполняемость групп составляет не менее 15 и не более 25 человек. Занятия про

водятся по группам в соответствии с утвержденной рабочей программой внеурочной дея

тельности.  

Состав групп - одновозрастной или разновозрастной с учетом психо-

физиологических особенностей развития детей и их интересов. Группы формируются на 

основе заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

Перечень кружков, секций, клубных студий 
 

3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составлен в соответствии с положе-

ниями федерального календарного учебного графика ФОП начального 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 №  

992 «Об утверждении федеральной образовательной программы началь-

ного общего образования»). 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, для 1 класса – 33 недели. 

Начало учебного года – 1 сентября, окончание учебного года – 24 мая.  

Продолжительность каникул -  не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учеб

ных недель; II четверть - 8 учебных недель; III четверть - 10 учебных недель, 

IV четверть - 8 учебных недель. Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 10 календарных дней; 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 11 календарных дней; 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
Условные обозначения 

Учебны

е 

дни 

Осенние 

каникул

ы 

Зимние 

канику

лы 

Весен
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никулы 

Дополнитель

ные каникулы 

для 1 класса 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ СОВЕТИНСКАЯ СОШ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Сентябрь 

  
Октябрь   Ноябрь   Декабрь 

    

 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

    

 
        1 2 3               1       1 2 3* 4 5           1 2 3 

    

 
4 5 6 7 8 9 10 

  
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12 

  
4 5 6 7 8 9 10 

    

 
11 12 13 14 15 16 17 

  
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19 

  
11 12 13 14 15 16 17 

    

 
18 19 20 21 22 23 24 

  
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26 

  
18 19 20 21 22 23 24 

    

 
25 26 27 28 29 30   

  
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30       

  
25 26 27 28 29 30 31 

    

 
              

  
30 31                           

  
              

    

                                    

 
Январь 

  
Февраль   Март 

  
Апрель 

    

 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

    

 
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4           1 2 3   1 2 3 4 5 6 7 

    

 
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   4 5 6 7* 8 9 10 

  
8 9 10 11 12 13 14 

    

 
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   11 12 13 14 15 16 17 

  
15 16 17 18 19 20 21 

    

 
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22* 23 24 25   18 19 20 21 22 23 24 

  
22 23 24 25 26 27 28 

    

 
29 30 31           26 27 28 29         25 26 27 28 29 30 31 

  
29 30           

    

 
                                                              

    

 
                                              

  
              

    

 
Май 

  
Июнь 

  
Июль   Август 

    

 
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс   Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

    

 
    1 2 3 4 5             1 2   1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4 

    

 
6 7 8* 9 10 11 12 

  
3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14 

  
5 6 7 8 9 10 11 

    

 
13 14 15 16 17 18 19 

  
10 11* 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21 

  
12 13 14 15 16 17 18 

    

 
20 21 22 23 24 25 26 

  
17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28 

  
19 20 21 22 23 24 25 

    

 
27 28 29 30 1     

  
24 25 26 27 28 29 30   29 30 31         

  
26 27 28 29 30 31   
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4. Календарный план воспитательной работы 
 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе федерального ка-

лендарного плана воспитательной работы ФОП начального общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 16.11.2022 №  992 «Об утверждении федеральной образователь-

ной программы начального общего образования»).  

План включает все мероприятия и события федерального календарного плана воспи-

тательной работы: 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день му

зыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре

делами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 
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8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы  

МБОУ Советинская СОШ 

на 2023-2024 учебный год 
 

 

5. Система условий реализации ООП НОО 
 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной зада

чам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче

ского, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в МБОУ Советинская СОШ условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающих

ся;  

• обеспечивают реализацию ООП начального общего образования и достижение планируемых результатов 

её освоения;  

• учитывают особенности МБОУ Советинская СОШ, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социу

ма.  

 

5.1. Кадровые условия  
МБОУ Советинская СОШ укомплектована кадрами. Должностные обязанности работников определены в  

соответствии с Профессиональными стандартами, утвержденными приказами Минтруда России, и Единым ква
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лификационным справочником должностей 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 общеоб

разовательной 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 общеоб

разовательной 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-

психолог 

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 утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

Педагог-

организатор 

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

Методист 1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководи

телей, специалистов и служащих» 

2. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образова

ния детей и взрослых» 

Тьютор 1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководи

телей, специалистов и служащих» 

Педагог-

библиотекарь 

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

 

Кадровый состав представлен на официальном сайте МБОУ Советинская СОШ: 

http://primor-

school.ucoz.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno_pedagogicheskij_sostav/0-36 

 

 

ФИО, должность,  

преподаваемые учебные 

предметы 

Стаж  

работы 

Уровень  

образования 

Повышение квалификации, 

квалификационная категория 

 

5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

http://primor-school.ucoz.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno_pedagogicheskij_sostav/0-36
http://primor-school.ucoz.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_nauchno_pedagogicheskij_sostav/0-36
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В МБОУ Советинская СОШ созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

⎯ преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к началь

ному общему образованию с учетом перехода учащихся на уровень основного общего образования; 

⎯ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отно

шений; 

⎯ вариативность направлений и форм, а также диверсификация уровней психолого-педагогического сопро

вождения участников образовательных отношений; 

⎯ дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Задачи психологической службы:  

1) способствовать повышению уровня психологической компетентности педагогов и родителей для успешно

го 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 индивидуальных возможностей детей (в соответ

ствии с рекомендациями территориальной 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 позиции за свою жизнедеятельность.   

Основные направления работы:  

⎯ сохранение и укрепление психологического здоровья;  

⎯ мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

⎯ психологопедагогическая 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 сверстников;  

⎯ поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

⎯ выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне  школы. 

Основные формы психологопедагогического сопровождения:  

✓ диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; она проводится на этапе зна

комства с ребёнком, после зачисления его в Школу и в конце каждого учебного года;  

✓ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом ре

зультатов диагностики личностного развития учащегося; 

✓ профилактика правовых нарушений, отклонений от норм поведения; 

✓ экспертиза письменных работ учащихся, поведенческих действий в условиях выявления и коррекции уча

щихся с ОВЗ; 

✓ общеразвивающая работа в рамках внеурочной деятельности; 

✓ просвещение родителей в вопросах психологического развития младших школьников; 

✓ коррекционная работа в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 

5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию государственных гаран

тий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования осуществляются 

по принципу нормативного подушевого финансирования. Расчётный подушевой норматив включает: 

• Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

• Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием педагогических,  

административно-управленческих  работников. 

• Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса (учеб

ники и учебные пособия, учебно-методическую литературу,  технические средства обучения, услуги связи, в том 

числе Интернет-трафика и др.). 
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• Затраты на  приобретение расходных материалов. 

• Хозяйственные расходы. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств на текущий финансовый 

год, определённого в соответствии с расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответ

ствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности При

морской СОШ. 

 

План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Советинская СОШ представлен 

на официальном сайте  

http://primor-school.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-40 
 

5.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 
Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности 

являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образова

тельной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№ 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

⎯ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от

дыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Главного санитарного врача Рос

сийской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.;  

⎯ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без

вредности для человека факторов среды обитания», утверждённые 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 пе

речня средств об учения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ началь

ного общего, основного общего и  среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении обще образовательных организаций в целях реализации меро

приятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потреб

ности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося ука

занными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

⎯ Распоряжение Минпросвещения России от 14 января 2021 года № З-12 «О внесении изменений в методи

ческие рекомендации по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в об

разовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих про

грамм всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, пока

зателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образова

ние», утвержденные распоряжением Министерства просвещения 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 Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 

15, ст. 2432);  

⎯ Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 

МБОУ Советинская СОШ» располагает достаточной материально-технической базой, обеспечива-

ющей 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, актовый зал, школьный двор); 

⎯ подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и игровые площадки на школьном дворе) 

⎯ спокойной групповой работы (классная комната); 

⎯ индивидуальной работы (библиотека); 

⎯ демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже, актовый зал).  

http://primor-school.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-40
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Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), в котором 

можно выделить:   

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и обеспечивается 

столами для индивидуальной работы; учебными книгами и дидактическими материалами в шкафах, центральной 

доской, компьютером, экраном (или интерактивной доской), мультимедийным проектором, видео-

аудио техникой; местом для выставок ученических работ; 

игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и других игр 

с образовательным содержанием, занятий конструированием, художественным трудом и физическими упражне

ниями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения. Наполнение игрового пространства предусмат

ривает интересы детей, 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 до

ступ по расписанию в следующие помещения:   

⎯ кабинет иностранного языка, обеспеченный интерактивной доской, компьютером с выходом в Интернет, 

мультимедийным оборудованием, магнитофоном;   

⎯ библиотека (обеспечена компьютером с выходом в сеть Интернет, медиатекой); 

⎯ спортивный комплекс (спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием); 

⎯ актовый зал (оборудован ноутбуком, проектором, экраном, акустической системой, фото- и видеокаме

рой). 

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным креплением и имеют соот

ветствующий экран. Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, 

материально-технический ресурс призван 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 младших школьников на де

ятельностной основе. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим санитарным и проти

вопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. Соблюдаются 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, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

⎯ 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, оснащённые необходимым оборудованием;  

⎯ гардероб, санузлы, места личной гигиены;  

⎯ участки (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

представлены на официальном сайте МБОУ Советинская СОШ: 
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5.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 
В соответствии с требованиями Стандарта МБОУ Советинская СОШ обеспечена современной информаци

онной базой. Информационная база школы оснащена:  

- электронной почтой,  

- локальной сетью,  

- выходом в Интернет.  

В локальную сеть объединены административные кабинеты (кабинет директора, кабинеты заместителей 

директора, бухгалтерия, административно-хозяйственная часть, компьютерный 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 Советинская СОШ обеспечена учебниками, учеб

но-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 образова

тельным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека укомплектована учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предме

там основной образовательной программы начального общего образования, печатными образовательными ресур

сами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, имеются учебники с электронными приложениями, яв

ляющимися их составной частью.  

Создан фонд медиатеки. Школьная библиотека осуществляет информационное сопровождение образова

тельного процесса. Данная работа осуществляется через абонемент, читальный зал и использование сети Интер

нет. В читальном зале оборудованы места для работы с цифровыми информационными ресурсами.  

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку образовательной деятельности обу

чающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий (создание и веде

ние электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к элек

тронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). Они направлены на предоставление ши

рокого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информа

ции, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, ор

ганизацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образова

тельного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

Приморской СОШ с другими организациями социальной сферы и органами управления. Для оказания качествен

ных образовательных услуг школа имеет необходимую техническую оснащенность.  

 

http://primor-school.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-37
http://primor-school.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-37
http://primor-school.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhennost_obrazovatelnogo_processa/0-37
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает воз-

можность: 

− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русско

го текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстово

го редактора; 

− записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображе

ния) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса ин

формации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

− создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и ис

торических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сооб

щения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

− выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

− вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 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 представления и анализа дан

ных; 

− включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в 

том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традици

онного измерения, включая определение 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 инстру

ментов и цифровых технологий, использования звуковых   редакторов; 

− художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компью

терных тренажёров; 

− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информа

ционно-образовательной среде МБОУ Советинская СОШ; 

− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдель

ных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художе

ственной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов твор

ческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возмож

ностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализован

ных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа-сопровождением. 
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№ 
п\ п 

Название учебника. Авторы 
Класс Издательство 

1. Русский язык. Азбука. В 2-х частях. 
Авт. Горецкий В.Г, Кирюшкин В.А., Виноград- ская 
Л.А., Бойкина М.В. Школа (России) 

1кл Просвещение 

2. Русский язык. 
Авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

1кл Просвещение 

3. Русский язык в 2-х частях 
Авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

2 кл Просвещение 

4. Русский язык в 2-х частях 
Авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

3кл Просвещение 

5. Русский язык в 2-х частях 
Авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

4 кл Просвещение 

6. Литературное чтение. В 2-х частях. 
Авт. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голова- нова 
М.В. 

1 кл Просвещение 

7. Литературное чтение. В 2-х частях. 
Авт. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голова- нова 
М.В. 

2 кл Просвещение 

8. Литературное чтение. В 2-х частях. 
Авт. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голова- нова 
М.В. 

3 кл Просвещение 

9. Литературное чтение. В 2-х частях. 
Авт. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голова- нова 
М.В. 

4 кл Просвещение 

10. Математика. В 2-х частях. 
Авт. Моро М.И. 

1 кл Просвещение 

11. Математика. В 2-х частях. 
Авт. Моро М.И. 

2 кл Просвещение 

12. Математика. В 2-х частях. 
Авт. Моро М.И. 

3 кл Просвещение 

13. Математика. В 2-х частях. 
Авт. Моро М.И. 

4 кл Просвещение 

14. Окружающий мир. В 2-х частях. 
Авт. Плешаков А.А. 

1 кл Просвещение 

15. Окружающий мир. В 2-х частях. 
Авт. Плешаков А.А. 

2 кл Просвещение 

16. Окружающий мир. В 2-х частях. 
Авт. Плешаков А.А. 

3 кл Просвещение 

17. Окружающий мир. В 2-х частях. 
Авт. Плешаков А.А. 

4 кл Просвещение 

18. Изобразительное искусство. 
Авт. Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М. 

1 кл Просвещение 

19. Изобразительное искусство. 
Авт.сКоротеева Е.И. под ред. Неменского Б.М. 

2 кл Просвещение 

20. Изобразительное искусство 
Авт. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С., 
Гуров Г.Е. 

3 кл Просвещение 

21. Изобразительное искусство. 
Авт. Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М. 

4 кл Просвещение 
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22. Технология. 
Авт. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

1кл Просвещение 

23. Технология. 
Авт. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

2 кл Просвещение 

24. Технология. 
Авт. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

3 кл Просвещение 

25. Технология. 
Авт. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

4 кл Просвещение 

26. Музыка. 

Авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. 

1 кл Просвещение 

27. Музыка. Авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина 
Т.С. 

2 кл Просвещение 

28. Музыка. 
Авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

3 кл Просвещение 

29. Музыка. 
Авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

4 кл Просвещение 

30. Физическая культура. 
Авт. Матвеев А.П. 

1 кл Просвещение 

31. Физическая культура. 
Авт. Лях В.И. 

1 – 4 кл Просвещение 

32. Английский язык 
Быкова Н.И., Дж. Дули 

2 кл Просвещение 

33. Основы религиозных культур и светской эки- 
ти. Основы православной культуры. В 2-х ча- 
стях. 
Авт. Васильева О.В., Кульберг А.С., Корытко 
О.В. 

4 кл Просвещение 
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