
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

 Средней школы № 1 
 

/Срок освоения ООП НОО 4 года/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Гуково 

 

2023 год 

  

Рассмотрена  

на заседании педагогического совета 

МБОУ СШ № 1  

Протокол  от 01.09.2023 г. № 2 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ СШ № 1 

_______________Т. Л. Паршикова  

Приказ  от  01.09.2023 г.   №  134  

 



 

 

2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

I. Целевой раздел     

1. Пояснительная записка                                                                                                   

 

3 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной 

программы                                                                                                                          

 

10 

3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО      22 

 

II. Содержательный раздел    

 

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

деятельности                                                                                                                      

Русский язык     

Литературное чтение    

Иностранный язык (английский язык)                                                                   

Математика                                                                                                               

Окружающий мир     

Основы религиозных культур и светской этики                                                  

Изобразительное искуссто                                                                                      

Музыка                                                                                                                        

Технология                                                                                                                     

Физическая культура                                                                                               

2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся  

4. Рабочая программа воспитания  

 

27 

 

 

29 

46 

 

60 

64 

81 

89 

103 

146 

150 

 

III. Организационный раздел  

 

1. Учебный план   

2. План внеурочной деятельности   

3. Календарный учебный график   

4. Календарный план воспитательной работы 

5. Система условий реализации ООП НОО   

5.1. Кадровые условия реализации ООП НОО   

5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО   

5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО   

5.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО   

5.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО   

178 

181 

189 

190 

195 

 



 

 

3 

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 Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказа Мин-

просвещения России от 18.07.2022 № 569); 

 с положениями Федеральной образовательной программы начального общего 

образования – приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 №  372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования». 

Данная программа размещена на официальном сайте МБОУ СШ № 1 в соответ-

ствии 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 обра-

зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации». 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений, в соотношении 80% к 20%. На ос-

новании этого к разработке и реализации ООП НОО привлекаются педагоги, обучающие-

ся, родители, социальные  партнеры. ООП рассматривается на заседании Педагогического 

совета и утверждается приказом директора МБОУ СШ № 1. 

Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Учеб-

ный план и план внеурочной деятельности МБОУ СШ № 1  являются основными меха-

низмами реализации Основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Целями реализации ООП НОО являются: 

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

витие и воспитание каждого обучающегося; 

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

зультатов начального общего образования, отражѐнных в ФГОС НОО; 

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

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуаль-
ных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся и (или) 

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

Достижение поставленных целей реализации предусматривает решение сле-

дующих 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 целевых уста-
новок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникаль-
ности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
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 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в 
том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - обу-

чающиеся с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-
ния; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, органи-

зацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников в проектировании и развитии социальной среды МБОУ СШ № 1. 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 

1) принцип учѐта ФГОС НОО: ООП НОО МБОУ СШ № 1  базируется на требова-

ниях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе; 

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

№ 1 ООП НОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного прин-

ципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей 

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

конных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального общего образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению 

по образовательным программам основного общего образования, единые подходы между 

их обучением и развитием на уровнях начального общего и основного общего образова-

ния; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогаще-

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

ценностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберега-

ющих педагогических технологий. Объѐм учебной нагрузки, организация учебных и вне-

урочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным докумен-

тами: 

 санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормати-

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

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, дей-

ствующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы); 

 санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
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врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, действующими до 1 ян-

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

ООП НОО МБОУ СШ № 1 учитывает возрастные и психологические особенности обуча-

ющихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий 

объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять ме-

нее 2954 академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требо-

ваниями 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 пределах осваиваемой про-

граммы начального общего образования в порядке, установленном локальными норма-

тивными актами МБОУ СШ № 1. 

Общая характеристика Основной образовательной программы 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ № 1  

включает разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел 

1. Пояснительная 
записка 

2. Планируемые ре-
зультаты освое-

ния ООП НОО 

3. Система оценки 
освоения обуча-

ющимися ООП 

НОО 

1. Рабочие программы учебных 
предметов, курсов внеуроч-

ной деятельности 

2. Программа формирования 
универсальных учебных 

действий 

3. Рабочая программа воспита-
ния 

1. Учебный план начального 
общего образования 

2. План внеурочной деятельно-
сти 

3. Календарный учебный гра-
фик  

4. Календарный план воспита-
тельной работы 

5. Система условий реализации 
ООП НОО 

Компоненты Федеральной общеобразовательной программы начального образова-
ния: 

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 образова-

ния, рабочих программ учебных предметов, рабочей программы воспитания, календарно-

го учебного графика, календарного плана воспитательной работы МБОУ СШ № 1. 

Содержание ФОП НОО определяет единые для Российской Федерации базовые 

объем и содержание образования уровня начального общего образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы 

Наша школа - это открытая социально-педагогическая система, которая успешно 

действует при взаимодействии всех участников образовательного процесса как равно-

правных партнеров, которые стремятся к межличностному общению, широкому социаль-

ному сотрудничеству, создавая определенный уклад школьной жизни, способствующий 

формированию личности школьника – с набором компетентностей, определенных новыми 

образовательными стандартами. 

Ядром школьной жизни является система ценностей, обеспечивающая объединение всех 

направлений деятельности школы, всех образовательных процессов вокруг решения глав-

ной задачи – образование человека, переход от непосредственного воздействия на челове-

ка к формированию среды, в которой обучающиеся и педагоги реализуются как личности. 

С учетом системно-деятельностного подхода модель уклада нашей школьной жизни пре-

терпевает изменения, с одной стороны, обеспечивает открытость образовательного учре-

ждения для взаимодействия с социумом, с другой стороны 
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Обеспечивает еѐ достаточное отличие, особенность, устойчивость в преобразованиях, в 

развитии. 

Базовыми принципами формирования уклада школьной жизни являются: 

1) личностная ориентация образования (обеспечивает формирование и развитие личност-

ных особенностей субъектов образования); 

2) субъектность (обеспечивает возможность организации педагогического  взаимодей-

ствия в формате «Человек созидает Человека»; 

3) совместная деятельность (сотрудничество и сотворчество обучающихся, педагогов и 

родителей); 

4) целостность образовательного процесса (взаимосвязь локальных проявлений педагоги-

ческого целеполагания);   вариативность (сочетание инвариантных требований к содержа-

нию образования с индивидуальным подходом к каждому школьнику); открытость содер-

жания образования (обеспечение гармоничного взаимодополнения воспитательных уси-

лий различных социальных институтов общества). 

Уклад жизни нашей школы – это форма организации образовательной  деятельности, ко-

торая обеспечивает соответствие результатов, содержания, технологий и условий образо-

вательного процесса потребностям всех его субъектов в самореализации, в интеллекту-

альном, социальном, эмоциональном, духовно-нравственном развитии путем интеграции 

образовательных сред, на основе коллегиально  формируемых  и  сознательно  принимае-

мых  всеми 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся 

на базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, зада-

ющий культуру поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную сре-

ду, учитывающий социокультурный контекст. 

Создание  школы и основные вехи ее истории. Старейшая школа города Гуково  

(01.09.1931). Нынешнее здание школы построено в 1951 году. Многие ее выпускники вое-

вали в Великую Отечественную войну, защищая Родину. Многие не вернулись с войны. 

Их фамилии увековечены на доске у входа в школу. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложив-

шийся на основе согласия всех участников образовательных отношений относительно со-

держания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, выражающий 

самобытный облик школы, еѐ «лицо» и репутацию в окружающем социуме, образователь-

ном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную 

культуру взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и 

детских сообществ, в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики 

воспитывающей среды в школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитываю-

щих деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей (законных 

представителей), работодателей, представителей учреждений культуры и спорта, обще-

ственных и религиозных организаций к проектированию и обсуждению уклада образова-

тельной организации может стать существенным ресурсом воспитания. 

Специфика расположения школы. Здание МБОУ СШ № 1 находится по адресу г. Гуко-

во ул. Кооперативная, 2. Природно - климатические особенности Южного региона: степ-

ной климат умеренного пояса - с жарким летом, относительно холодной зимой и общим 

равномерным по сезонам недостаточным увлажнением Летние месяцы позволяют органи-

зовывать летний лагерь с дневным пребыванием детей.  

Территориальные особенности. Образовательное учреждение МБОУ СШ№1 располага-

ется в г. Гуково. Микрорайон школы - старая часть города, где большую часть занимает 

частный сектор. В районе школы находятся ДДТ, БСМП, парк культуры и отдыха «Ан-

трацит». Социально-экономическая сфера в микрорайоне школы развита слабо. Рассмот-

рев социальный статус населения микрорайона, можно сделать вывод о его неоднородно-

сти: большинство населения - люди преклонного возраста, существует небольшой про-
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цент полинациональности. Иногда поступают дети из Украины. Большой процент населе-

ния рабочих профессий, есть ИТР, предприниматели, служащие и другие категории, в том 

числе безработные. В социальном заказе родители ставят на первое место план обеспече-

ния социальной адаптации, развитие индивидуальных способностей, профессиональное 

самоопределение. В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микро-

районе, за которым школа закреплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона 

школы, принимаются при наличии свободных мест. В образовательном учреждении есть 

дети  с  инвалидностью, обучающиеся на домашнем обучении, имеющие ограниченные 

возможности здоровья, а также проблемы в коллективе и, в связи с этим, испытывающие 

сложности в обучении и в усвоении материала. Большой процент детей, которые имеют 

логопедические нарушения. Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для без-

опасного перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах города. Школа  рас-

полагается в двух зданиях, функционирует как самостоятельная единица городской обра-

зовательной системы. В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспи-

тания детей любой категории: в соответствии с требованиями ФГОС. Имеются учебные 

кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет через оптоволо-

конное подключение и Wi-Fi, имеется оборудование в учебных кабинетах для проведения 

занятий, спортзал, малый спортивный зал, спортивная площадка. Необходимые меры до-

ступности и безопасности обеспечены в соответствии с нормативными требованиями.  

Значимые партнеры школы. Это организации, которые на договорной основе обеспечи-

вают охрану и антитеррористическую защищенность здания школы, содержание и жизне-

деятельность здания, питание в школьной столовой. Школа заключает договора о взаимо-

действии  с ДДТ,  библиотеками , СЮТ,  ДК, ДЮСШ, ЦЮД «Русич».  

Особенности контингента учащихся. В 1 - 11 классах школы обучается до 500 обучаю-

щихся в зависимости от ежегодного набора первоклассников. Состав обучающихся школы 

неоднороден и различается: - по учебным возможностям, которые зависят от общего раз-

вития ребѐнка и его уровня подготовки к обучению в школе. Основными проблемами в 

развитии являются нарушения речи, есть дети с задержкой психического развития, нару-

шений опорно - двигательного аппарата, с нарушением зрения. Обучащиеся с ОВЗ  нахо-

дятся  в общеобразовательных классах. Наряду с Основными образовательными програм-

мами начального, основного общего, среднего общего образования в школе реализуются 

адаптированные образовательные программы  с обучающимися с ОВЗ. Кроме того, еже-

годно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, функци-

онируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. Сре-

ди учащихся небольшой процент детей других национальностей. Команда администрации 

- квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий опыт руководите-

ли, в педагогическом состав  с большим опытом педагогической практики. В педагогиче-

ской команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для сопровожде-

ния всех категорий обучающихся в школе. Многие учителя и др. работники школы  роди-

лись в нашем городе, учились в      этой школе, теперь работают в ней.     Знают личност-

ные особенности, бытовые   условия жизни детей и друг друга, отношения в семьях,     что 

способствует   установлению доброжелательных  и   доверительных отношений между                

педагогами, школьниками и их родителями. 

Педагоги - основной источник положительного влияния на детей, грамотно организуют 

образовательный процесс, о чем свидетельствуют позитивная динамика результатов дея-

тельности по качеству обеспечиваемого образования МБОУ СШ № 1. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются  сле-

дующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 
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 коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

 создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, 
реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компью-

терные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным уровнем. 

 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллекту-

альное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающих-

ся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в 

преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием орга-

низации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, соотне-

сенность с рабочей программой воспитания образовательной организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализа-

цию модели плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам,  развитию и часы, 

отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обу-

чающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

школьном театре, школьном спортивном клубе). 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ началь-

ного общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной дея-

тельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нрав-

ственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый 

урок); 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы,  

отведенные  на  занятия,  связанные  с  реализацией  особых  интеллектуаль-

ных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения 

изучения отдельных учебных предметов, проектно-исследовательской деятельности;  

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребно-

стей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация заня-

тий в школьном театре, школьном спортивном клубе). 

Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика уклада, 

которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом ценностных 

основаниях. Содержание воспитывающей среды определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс воспитания через 

осмысленные скоординированные педагогические усилия воспитывающих взрослых, 

управленческий ресурс, активную деятельность самих обучающихся. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные 

в укладе.  
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Описание воспитывающей среды должно включать характеристики воспитательного 

пространства школы, значимые для достижения цели, решения задач воспитания. 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе. 

Основные воспитывающие общности в школе:  

детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое усло-

вие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы поведе-

ния, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения. Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелатель-

ности, развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление 

плохим поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивает-

ся возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности обес-

печивается возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных образова-

тельных организациях. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал, 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями и с ОВЗ;  

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, спо-

собам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и 

отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитатель-

ных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонима-

ние и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 

членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспи-

танию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка 

обучающихся для их оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми со-

трудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Требования к профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учѐт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной пе-

дагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству пе-

дагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и педаго-

гов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к сотрудни-

честву и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными представи-

телями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом индивиду-

альных особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 

дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность.  

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

начального общего образования 
/Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания»/ 

Личностные результаты 
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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 от-

ветственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

В области духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

В области эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 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-

 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; 

 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-
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сификации, классифи-

цировать предложен-

ные объекты; 

 находить закономерно-

сти и противоречия в 

рассматриваемых фак-

тах, данных и наблю-

дениях на основе пред-

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 

 сравнивать несколько ва-

риантов решения задачи, 

выбирать наиболее подхо-

дящий; 

 проводить по предложен-

ному плану опыт, неслож-

ное исследование по уста-

новлению особенностей 

объекта изучения и связей 

между объектами (часть - 

целое, причина - след-

ствие); 

 формулировать выводы и 

подкреплять их доказа-

тельствами на основе ре-

зультатов проведенного 

наблюдения (опыта, изме-

рения, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное 

развитие процессов, собы-

тий и их последствия в 

аналогичных или сходных 

ситуациях 

тельно или на основании 

предложенного педаго-

гическим работником 

способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью 

взрослых (педагогиче-

ских работников, роди-

телей (законных пред-

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  устанавливать причины успеха/неудач 
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учебной задачи для получения резуль-

тата;  

 выстраивать последовательность вы-

бранных действий 

учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

Русский язык 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

народа; 

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

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; 
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4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произ-

ведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознан-

ного использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 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-

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

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

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 

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

России), праздниках в своѐм 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 еѐ значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан;  

—рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельно-

сти, предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;  

—рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных 

и природных достопримечательностях своего региона;  

—раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 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 еѐ результатов;  

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этиче-

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

музыкальные формы   

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

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;  

— исполнять и создавать различные ритмические рисунки;  

— исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»:  
— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений 

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

— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;  

— группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлече-

ния: духовые, ударные, струнные;  

— определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

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»:  
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— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать еѐ жизненное предназначение;  

— исполнять доступные образцы духовной музыки; 

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 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 еѐ настроением, характером, осознавать 

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

ления от музыкального восприятия;  

— характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

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, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, 

певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:  
— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, ис-

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

родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;  

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, раз-

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

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

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

эстетических потребностей. 

Изобразительное искусство 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

Модуль «Графика»  

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности.  

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения от-

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

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 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 ребѐнка).  

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».  

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

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

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

жается обобщѐнный 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  — 
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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 нѐм людей.  

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобра-

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

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, ха-

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

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их.  

Понимать и уметь объяснять, в чѐм 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 учѐтом 

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

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).  

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли.  

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

скульптора И. П. Мартоса в Москве.  

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 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; Пискарѐв-

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 еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнооб-
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разные модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

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. 

Технология 

К концу обучения в четвѐртом 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 приѐмы обработки различных материалов 

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

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

единять детали освоенными ручными строчками;  

 выполнять символические действия моделирования, пони�мать и создавать простей-

шие виды технической документации (чертѐж развѐртки, 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 четвѐртом классе обучающийся научится: 
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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 лѐгкой атлетикой;  

проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;  

демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упраж-

нений (с помощью учителя);  

демонстрировать 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;  

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 СШ № 1:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, основа процедур внутренне-

го мониторинга МБОУ СШ № 1, мониторинговых исследований регионального и 

федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестацион-
ных процедур;  

 оценка результатов деятельности МБОУ СШ № 1, оценка системы управления ка-

чеством образования.  

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ СШ № 1.  

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 диагностика  

 текущий контроль успеваемости 

 промежуточная аттестация 

 психолого-педагогическое наблюдение 

 внутришкольный мониторинг образова-

тельных достижений 

 независимая оценка качества подготовки 

обучающихся 

 мониторинговые исследования регио-

нального и федерального уровня 

 международные сопоставительные иссле-

дования /TIMSS, PIRLS/ 

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ СШ № 1 реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достиже-

ний.  
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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.  

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется за счѐт 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 путѐм:  

 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. Оценка личностных результатов 

При оценке личностных результатов учитываются индивидуально-

психологические особенности обучающихся. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две 

группы результатов: 

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

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, ак-
тивное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагоги МБОУ СШ № 1 

осуществляют оценку следующих качеств младших школьников: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 
действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Диагностические инструменты, которые применяются педагогами МБОУ СШ № 1: 

педагогическое наблюдение, педагогические методики, анкетирование, опрос. 

 

3.3. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Метапредметные результаты 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов проводится с 

целью определения сформированности:  

 универсальных учебных познавательных действий;  

 универсальных учебных коммуникативных действий;  
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 универсальных учебных регулятивных действий.  
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследо-

вательских действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обу-

чающихся следующих умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-
гии; 

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному 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. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование 

у обучающихся следующих умений: 

 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, при-

чина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследо-

вания); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-
гичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных дей-

ствий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 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 еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

 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 предпола-

гает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совмест-

ная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспе-

чивает сформированность у обучающихся следующих умений: 
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 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; признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступле-
ния; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ до-
стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, под-

чиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 

(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраи-

вать последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины 

успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для пре-

одоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогиче-

ским работником в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

предмету, так и администрацией МБОУ СШ № 1в ходе мониторинга. В текущем учебном 

процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и вы-

полнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учеб-

ных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением пе-

дагогического совета МБОУ СШ № 1. Инструментарий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и включает диагно-

стические материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимися планируемых результатов по отдельным предметам.  

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 

действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникатив-

ных) действий. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогиче-

ским работником в ходе процедур текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации и итогового контроля. 
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3.4. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

МБОУ СШ № 1 или педагогами в начале 1 класса и выступает как основа для оценки ди-

намики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом.  

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.  

Внутришкольный мониторинг МБОУ СШ № 1 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 посещѐн-

ных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педа-

гогическим работником.  

 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета и фиксируются в Плане контрольно-оценочной дея-

тельности на текущий учебный год. 

Регламенты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и ито-

гового контроля определяются локальными нормативными актами МБОУ СШ № 1: 

 Положением о внутренней системе оценки качества образования 

 Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и 
итоговом контроле. 

 Графиком контрольных работ на текущий учебный год 
 

 

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-programmy/ 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной дея-

тельности соответствуют: 

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
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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 

18.05.2023 № 372 «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-

тельных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-

лами  
 

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 «Гимназия № 7» 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/wp-

content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1

%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_1-4-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf 

 

2. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное 

чтение» -  

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
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https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0

%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%

D0%BD%D0%BE%D0%B5-

%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-4-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf 

 

3. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Окружающий 

мир» -  

https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/09_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0

%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8

%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80_1-4-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf 

  

Рабочие программы учебных предметов «Иностранный язык», 

«Математика», «Изобразительное искусство» разработаны на основе фе-

деральных рабочих программ портала «Единое содержание общего обра-

зования» -  

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/ 
 

Рабочие программы учебных предметов «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» разработаны на основе федеральных рабочих программ по 

указанным предметам, которые представлены в Содержательном разде-

ле Федеральной образовательной программы начального общего обра-

зования: 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/1002 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «Иностранный язык» 
Содержание рабочей программы 

2 КЛАСС   

Тематическое содержание речи  

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

любимая еда.  

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

Выходной день.  

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

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 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 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/09_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/09_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/09_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/09_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/09_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80_1-4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/rabochie-programmy/
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html#/sections/1002
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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  

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 

днѐм 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.  
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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 сокращѐнных формах 

глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, 

doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 
Лексическая сторона речи  
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 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). Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения.  

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). Предложения с начальным There + to 

be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in the room?  — Yes, there 

is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there four pens on the table?  — Yes, 

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

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 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. )  

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?). 
Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространѐнные 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).  
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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 днѐм 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.  

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 
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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 днѐм 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).  

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 
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использование знака апострофа в сокращѐнных 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). Неопределѐнные 

местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you 

got any friends? –Yes, I’ve got some.).  

Наречия частотности (usually, often).  

Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 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  
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 днѐм 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  



 

 

34 

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. 

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  
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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 днѐм рождения, 

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

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

Фонетическая сторона речи  

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  
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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 сокращѐнных 

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 днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону).  

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; 

основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения  
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 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;  
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— 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:  

— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

— объединять части объекта (объекты) по определѐнному 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); 
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— 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 еѐ 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 своѐ мнение;  

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

— готовить небольшие публичные выступления;  

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

ления;  

2) совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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 еѐ 

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  
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— 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 объѐмом 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 объѐмом 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 

(объѐм 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 днѐм рож-

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

буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонетически кор-

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 сокращѐнных 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);  
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— распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные 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 неопределѐнный, опре-

делѐнный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи 

употребления);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 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 днѐм рож-

дения, Новым годом, Рождеством; 

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

 

3 КЛАСС  

Коммуникативные умения  

Говорение  
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— 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 объѐмом не менее 4 фраз с вербальными 

и/или зрительными опорами;  

— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или 

зрительными опорами (объѐм 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 объѐмом 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 

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

130 слов).  

Письмо  

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.;  

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 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).  
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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 неопределѐнные ме-

стоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 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 днѐм 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);  
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— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 

речевого этикета в объѐме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника;  

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассужде-

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

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

менее 4—5 фраз);  

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 

своѐ отношение к предмету речи;  

— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или 

зрительными опорами в объѐме не менее 4—5 фраз.  

— представлять результаты выполненной проектной работы, в  том числе подбирая 

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

фраз.  

Аудирование  
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 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  
— читать вслух учебные тексты объѐмом 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 (объѐм текста/текстов для чтения  — до 160 слов;  

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка;  

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

представленную в них информацию.  

Письмо  
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.;  

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

деством с выражением пожеланий;  

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

сообщения — до 50 слов).  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  
— читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 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  
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— 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  
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, при-

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

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством);  

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

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.) 
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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 

учебного предмета «Математика» 
Содержание рабочей программы 

1 КЛАСС  

Числа и величины  

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. Десяток. Счѐт 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 еѐ 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: еѐ обнаружение, продолжение ряда. 

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

заданного набора математических объектов.  



 

 

46 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением 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:  

—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 еѐ 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 приѐма выполнения 

действия. Совместная деятельность:  

—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 

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

мирно разрешать конфликты. 

 

2 КЛАСС  

Числа и величины  
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 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, 
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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). Расчѐт-

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).  

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 (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и по-

строения геометрических фигур.  

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учеб-

ника, компьютерными тренажѐрами). 

 

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);  
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—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 (расчѐтной, 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;  

—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 приѐма выполнения 

действия, обратного действия;  

—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.  

Совместная деятельность:  

—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 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  
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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).  

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, расчѐт времени, количества), на 

сравнение (разностное, кратное).  

Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка 

решения и оценка полученного результата.  

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 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).  



 

 

50 

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 приѐм вычисления, выполнения действия;  

—конструировать геометрические фигуры;  

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

вые задачи в одно действие) по выбранному признаку;  

—прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов;  

—понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в зада-

че;  

—различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления;  

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

зование алгоритма);  

—соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической си-

туации;  

—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, расчѐтами;  

—выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности 

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

Совместная деятельность:  
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—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 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, подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к своей работе;  

—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

 

4 КЛАСС  

Числа и величины  

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в 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.  

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, объѐм работы), купли-продажи (цена, ко-

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

(начало, продолжительность и окончание события), расчѐта количества, расхода, измене-

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

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

вопросам, с помощью числового выражения.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры Наглядные представления 

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

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, 

угольника, циркуля. Пространственные 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-трѐх 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-
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ре, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграм-

ме.  

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, 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 еѐ в 

высказываниях и рассуждениях;  

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

записывать признак сравнения;  

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм 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 определѐнной длины, квадрат с заданным периметром);  

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам.  

—составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям 

задачи;  

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (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;  
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—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с ве-

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

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

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

талей при конструировании, расчѐт 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; 

—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; протяжѐнность);  

—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, еѐ 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);  
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—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);  

—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;  
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—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;  

—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 модель); 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;  
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—находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх 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.  

 

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 расчѐтов) 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;  
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—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. 

 

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 объѐмом 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;  
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—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;  

—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) 
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4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

1. Числа (11 ч) 

2. Величины (12 ч) 

3. Арифметические действия (37 ч) 

4. Текстовые задачи (21 ч) 

5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры (20 ч) 

6. Математическая информация (15 ч) 

7. Резерв (20 ч) 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 
Содержание программы 

Модуль «Основы светской этики»  
Россия — наша Родина. Этика и еѐ 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 своѐ 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 своѐ поведение с учѐтом 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 своѐ поведение, избегать негативных поступков и дей-

ствий, оскорбляющих других людей;  

—понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 
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—овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной дея-

тельности, поиска оптимальных средств их достижения;  

—формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

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

находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствую-

щие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта 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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий;  

—совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельно-

сти, умения определять общую цель и пути еѐ 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, подчѐркивать еѐ 

принадлежность к определѐнной 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 еѐ объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД:  

—использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 

притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оцен-
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ки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого эти-

кета;  

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

высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом 

особенностей участников общения;  

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

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

светской этике. 

Регулятивные УУД:  

—проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 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 своѐ 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 партнѐра 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 

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;  

—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»;  
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—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 

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

России), праздниках в своѐм 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 еѐ значение; выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан;  

—рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельно-

сти, предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; —рассказывать о 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 еѐ 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. 

 

Тематическое планирование 
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4 класс 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (34 Ч) 

1. Россия — наша Родина (1 ч) 

2. Этика и еѐ значение в жизни человека. Нормы морали. Нравственные ценности, 

идеалы, принципы. (8 ч) 

3. Государство и мораль гражданина. Основной Закон (Конституция) в государ-

стве как источник российской гражданской этики (1 ч) 

4. Образцы нравственности в культуре Отечества, народов России. Природа и че-

ловек (8 ч) 

5. Праздники как одна из форм исторической памяти (2 ч) 

6. Семейные ценности. Этика семейных отношений (1 ч) 

7. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства (3 ч) 

8. Что значит быть нравственным в  наше время. Методы нравственного самосо-

вершенствования (6 ч) 

9. Этикет (2 ч) 

10. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и  много-

конфессионального народа России (2 ч) 

 

Рабочая программа 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Содержание 

1 КЛАСС (33 ч)  

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

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

рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. Приѐмы 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 еѐ 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 времѐн года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура»  
Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). Приѐмы 

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

го из наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская или карго-

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

стика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, складывания. Объѐм-

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-
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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 еѐ 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 учѐтом местных промыслов). Дизайн предмета: изготовление нарядной 

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

вогодней ѐлки. Приѐмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура»  
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фото-

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

струирования из бумаги. Складывание объѐмных простых геометрических тел. Овладение 

приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; использование приѐма 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 

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, приѐмы 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 тѐмные 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. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пас-

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

сти. Приѐмы работы акварелью. Цвет тѐплый и холодный  — цветовой контраст. Цвет 

тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тѐмной краски и 
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осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушѐнный, 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 учѐтом местных промыслов). 

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

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

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

скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, неповоротливой и лѐгкой, 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, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учѐтом 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. Приѐмы 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, шитьѐ, 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 «Тѐплый и хо-
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лодный цвета» (например, «Горящий костѐр 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-

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-

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

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

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

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

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

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Приѐмы 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 



 

 

67 

(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, 

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

портрет матери и ребѐнка, 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. Подчинѐнность 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 

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 еѐ устройство (каркасный дом); изображение тради-

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

ги или изображение на плоскости в технике аппликации еѐ 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 учѐтом 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-



 

 

69 

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 учѐтом 

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-

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 еѐ 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.  
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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 еѐ 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-

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 определѐнным 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 (тѐмное  — 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 определѐнных 

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;  
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формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведѐнного 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 еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;  

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 учѐта 

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 своѐ 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 еѐ 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 своѐ 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.  
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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 еѐ 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»  
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.  

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций.  

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 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 

объѐмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).  

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объѐмном изображении.  

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм из 

бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в 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 

учѐтом 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.  
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Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных 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 учѐтом 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.  

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 приѐмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твѐрдых, 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 тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цвет-

ных красок с белой и чѐрной (для изменения их тона).  

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать тѐп-

лые и холодные оттенки цвета.  
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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 приѐмы 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 учѐтом местных промыслов).  

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон.  

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и 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, серѐжки во время цветения деревьев и др.)  — с рукотворными произ-

ведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и др.).  

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов.  

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимонов-

ская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом 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 нѐм, вы-

являют особенности его характера, его представления о красоте.  

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура»  
Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного 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»  
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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, шитьѐ, 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). 

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 приѐмы 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 приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюде-

нию натуры или по представлению.  

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников.  
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Приобретать опыт создания творческой живописной работы  — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета».  

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.  

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы.  

Приобрести представление о деятельности художника в театре.  

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.  

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.  

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 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).  

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа».  

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 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 приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих по-

суду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, 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 объѐмных 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 
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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.  

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 приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования.  

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, напри-

мер: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления ор-

наментов путѐм 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 приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др.  

Осваивать приѐмы 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»  
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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 ребѐнка).  

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».  

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

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

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

жается обобщѐнный 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 нѐм людей.  

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобра-

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

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, ха-

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

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их.  
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Понимать и уметь объяснять, в чѐм 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 учѐтом 

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

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).  

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли.  

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

скульптора И. П. Мартоса в Москве.  

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных 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; Пискарѐв-

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 еѐ украшений.  

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнооб-

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

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

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. 
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Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

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

собственных фотографий и фотографий своих рисунков; 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-

тие произведений 

искусства» 

Модуль «Графика» Модуль «Графика» Модуль «Графика» 

Модуль «Графика» Модуль «Живо-

пись» 

Модуль «Живопись» Модуль «Живо-

пись» 

Модуль «Живопись» Модуль «Скульп-

тура» 

Модуль «Скульптура» Модуль «Скульп-

тура» 

Модуль «Скульпту-

ра» 

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 графики» 

   

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, распространѐнный у  многих народов. Ноты 

второй и малой октавы. Басовый ключ. Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, 

форшлаги). Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. Тоника, 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, трѐхчастная и 
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трѐхчастная 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 

(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, посвящѐнные 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. Дирижѐр, 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 
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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-

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, дирижѐров. 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 приѐмы игры на них. Творчество джа-

зовых музыкантов. Творчество одного или нескольких исполнителей современной музы-

ки, популярных у  молодѐжи. 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, отражѐнные в  музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижѐр 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: дирижѐр, режиссѐр, оперные певцы, бале-

рины и танцовщики, художники и  т.  д. История создания, значение музыкально-

сценических и экранных произведений, посвящѐнных нашему народу, его истории, теме 

служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к  фильмам.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — 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 — временно е  

искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Музыкальные образы движения, 

изменения и развития.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитания:  
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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;  

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 учѐбе, 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 

определѐнному 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; 
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—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;  

—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 проведѐнного 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 еѐ 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 своѐ мнение;  

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

—готовить небольшие публичные выступления;  
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—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;  

—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  учѐтом 

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 еѐ 

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 серьѐзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале;  

—сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;  

—осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор;  

—имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 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, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, ва-

риации;  

—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;  

—исполнять и создавать различные ритмические рисунки;  

—исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
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Модуль № 2 «Народная музыка России»:  
—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений 

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

—определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;  

—группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлече-

ния: духовые, ударные, струнные;  

—определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к ком-

позиторскому или народному творчеству;  

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

лективов  — народных и академических;  

—создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 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 еѐ 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 еѐ настроением, характером, осознавать 

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

ления от музыкального восприятия;  

—характеризовать выразительные средства, использованные композитором для со-

здания музыкального образа;  

—соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:  
—иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стре-

миться к расширению музыкального кругозора;  
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—различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, ис-

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

рады, мюзикла, джаза и др.);  

—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

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, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, 

певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:  
—исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, испол-

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

родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;  

—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, раз-

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

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

—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей.  

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-

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 

Классическая музы-

ка (В, Д, Е, Л, М) 

Музыкальная грамо-

та (П) Современная 

музыкальная куль-
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ная грамота (Ж, Р) и кино (В, Г, Д, Е) тура (Б) 

4 класс 

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, ремѐсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 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 приѐмов 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. Приѐмы 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.). 

Приѐмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на 

глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 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. 
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Виды природных материалов (плоские — листья и объѐмные — орехи, шишки, се-

мена, ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответ-

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 объѐмные 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 еѐ в работе; 

— понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

— участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, 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 нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; 

— выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам 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 учѐтом 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 чертѐж, эскиз, 

схема. Чертѐжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция. Приѐмы 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 чертѐж, 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 еѐ варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и еѐ варианты (кре-

стик, стебельчатая, ѐлочка)1. Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (раз-

метка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины 

и др.). 
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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 учѐтом указанных 

критериев; 

— строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

— воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 

— осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

— получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать 

еѐ в работе; 

— понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, рису-

нок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

— выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своѐ мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, 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) 

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-
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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 — жѐсткость 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 подчинѐнный). 

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 приѐмов 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-

ѐмных изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развѐртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Решение задач на внесение не-

обходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение измерений, рас-

чѐтов, 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) 

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; жѐсткость и устойчивость 

конструкции. 
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Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 

устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (от-

дельных узлов, 

соединений) с учѐтом дополнительных условий (требований). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение 

задач на мысленную трансформацию трѐхмерной конструкции в развѐртку (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 учѐтом предложенных условий; 

— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному призна-

ку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

— читать и воспроизводить простой чертѐж/эскиз развѐртки изделия; 

— восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 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 еѐ решения; 

— 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 недочѐты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 
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— выбирать себе партнѐров 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, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материа-

лов с определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть 

как универсальное сырьѐ. 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 еѐ защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление из-

делий с учѐтом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьѐ, 

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/изменѐнными 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-

тѐжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о ви-

дах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей ис-

пользования. Дизайн одежды в зависимости от еѐ 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 еѐ варианты («тамбур» и др.), еѐ назначение (со-

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. 
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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 

учѐтом 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 еѐ 

и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

— на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

— использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

— осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных 

работ; 

— использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 
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— 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 ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐ 

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 

еѐ в соответствии с планом; 

— на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 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 подчинѐнного, 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, отражѐнных 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 

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; 
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— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом 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 еѐ 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 еѐ 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: 

— 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 учѐта характера сделанных ошибок; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 



 

 

98 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинѐнного; 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 нѐм 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 приѐмы 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.), 

их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 

— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

— качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: 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 
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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, «чертѐж», «эс-

киз», «линии чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», «технология», «технологиче- 

ские операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

— выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

— распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, 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 чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на про-

стейший чертѐж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

— выполнять биговку; 

— выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

— оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

— понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета); соотносить объѐмную 

конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

— отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

— определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 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 — своѐ или другое, высказанное в ходе обсужде-

ния; 

— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
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— 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 «чертѐж развѐртки», «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 распространѐнные в крае ремѐсла; 

— называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных 

и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

— читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных 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; 

— 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; 
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— понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

— выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 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 (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, схему) 

и выполнять по ней работу; 

— решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

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

функционального назначения изделия; 

— на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

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 

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 
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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 еѐ 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 лѐжа. 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: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине и жи-

воте; подъѐм ног из положения лѐжа на животе; сгибание рук в положении упор лѐжа; 

прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя 

ногами. 

Лѐгкая 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 

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 поочерѐдно 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. 

Лѐгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой. Броски малого 

мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лѐжа. Разно-

образные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с ме-

ста, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полѐта. Пры-

жок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скоро-

сти и направления движения. Беговые сложно-координационные упражнения: ускорения 
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из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением 

небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приѐмами спортивных игр 

(баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям 

по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 

спортивных игр 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у 

древних народов, 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-

ному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в 

три приѐма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными 

способами ходьбы: вперѐд, назад, с высоким подниманием колен и 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 разноимѐнным способом. Прыжки через 

скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерѐдно 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. 

Лѐгкая 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. 

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приѐма-

ми спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля 

и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приѐм 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. 
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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 еѐ нарушения (на расслабление мышц 

спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счѐт упраж-

нений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие проце-

дуры: купание в естественных водоѐмах; 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 

низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъѐм переворотом. Упражнения в 

танце «Летка-енка». 

Лѐгкая 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. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях по-

движными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя бо-

ковая подача; приѐм 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 еѐ 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. 
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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 еѐ нарушений; 

коммуникативные УУД: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 
положения; 

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 
оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 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 еѐ 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 учѐтом их учебно-
го содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и иг-

ровые уроки); 
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 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: 

 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 еѐ 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 четвѐртого 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-
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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 учѐтом соб-
ственных интересов; 

 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 еѐ 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; 

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 
2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ 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; 

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических ка-
честв, с использованием технических приѐмов из спортивных игр; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств. 
3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой; 

 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 еѐ значениям с по-

мощью таблицы стандартных нагрузок; 
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 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь 

с предупреждением появления утомления; 

 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 вперѐд; 

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в пра-
вую и левую сторону; лазать разноимѐнным способом; 

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 

левой ноге; 

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 
полька; 

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыж-
ки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения 

сидя и стоя; 

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетболь-

ного мяча на месте и движении); волейбол (приѐм 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 четвѐртом классе обучающийся научится: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины; 

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 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 лѐгкой атлетикой; 

 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; 

 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.) 

1. Знания о физической культуре (2 ч) 

2. Способы самостоятельной деятельности (2 ч) 
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3. Физическое совершенствование (62 ч). 

 Оздоровительная физическая культура (2 ч) 

 Спортивно-оздоровительная физическая культура (42 ч). 

– Гимнастика с основами акробатики Равномерная ходьба и равномер-

ный бег. Прыжки в длину и высоту с места, толчком двумя ногами; в 

высоту с прямого разбега 

– Лѐгкая атлетика 

– Подвижные и спортивные игры 

 Прикладно-ориентированная физическая культура (18 ч) 

2 класс (68 ч.) 

1. Знания о физической культуре (2 ч) 

2. Способы самостоятельной деятельности (2 ч) 

3. Физическое совершенствование (62 ч). 

 Оздоровительная физическая культура (2 ч) 

 Спортивно-оздоровительная физическая культура (42 ч). 

– Гимнастика с основами акробатики  

– Лѐгкая атлетика 

– Подвижные и спортивные игры 

 Прикладно-ориентированная физическая культура (20 ч) 

3 класс (68 ч.) 

1. Знания о физической культуре (2 ч) 

2. Способы самостоятельной деятельности (2 ч) 

3. Физическое совершенствование (62 ч). 

 Оздоровительная физическая культура (2 ч) 

 Спортивно-оздоровительная физическая культура (42 ч). 

– Гимнастика с основами акробатики  

– Лѐгкая атлетика 

– Подвижные и спортивные игры 

 Прикладно-ориентированная физическая культура (20 ч) 

4 класс (68 ч.) 

1. Знания о физической культуре (2 ч) 

2. Способы самостоятельной деятельности (2 ч) 

3. Физическое совершенствование (62 ч). 

 Оздоровительная физическая культура (2 ч) 

 Спортивно-оздоровительная физическая культура (42 ч). 

– Гимнастика с основами акробатики  

– Лѐгкая атлетика 

– Подвижные и спортивные игры 

 Прикладно-ориентированная физическая культура (20 ч) 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
Структура Рабочей программы курса внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования включает: 

1. содержание курса внеурочной деятельности; 
2. планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы курса внеурочной деятельности, электронных (цифровых) образова-

тельных ресурсов и формы проведения занятий. 

http://school1-1.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-46 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности  

http://school1-1.ucoz.ru/index/obrazovatelnaja_dejatelnost/0-46
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 «Разговоры о важном»  

(1-4 классы) 
Содержание курса внеурочной деятельности  

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. 

Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 

Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 

каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и 

каждого человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе 

качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где 

Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 

«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой, беречь еѐ — часть любви к Отчизне. 

Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая 

Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: 

страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. 

Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и 

обязанности гражданина. Права ребѐнка в России. Примеры выполнения обязанностей 

членами общества. Избирательная система в России (общее представление) («Главный 

закон страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая 

грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических 

чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие 

в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные досто-

примечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная 

жемчужина. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. 

Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 

созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых 

профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым 

делом самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно 

стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 

Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всѐ время, пока работаешь? («Труд 

крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтѐрская деятельность — качество настоящего 

человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. 

Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан 

России в прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из 

заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 

добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 

вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вме-

сте, и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, 
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старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемир-

ный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 

Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 

поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. 

Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции 

празднования Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. 

Рождественские традиции в России. История создания новогодних игрушек 

(«Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. 
Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. 

Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых 

веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия 

российских учѐных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 

цветная фотография, радиоприѐмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное 

сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление 

интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои 

знания, участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое 

виртуальный мир и кто его создаѐт? 

«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-

ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 

экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. 
Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 

любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место 

подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День 

защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви 

к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. 

Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О 

взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. 

Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полѐт человека в космос – 

Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый 

длительный полѐт в космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в 

освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 

весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних 

времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, 

когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями прекратить 

эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой 

Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей 

Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие 

фашисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления 

нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 
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11 апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) 

поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День памяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 

процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех 

народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия 

– это мы, живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого 

океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз 

убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребѐнку 

возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не 

только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития 

человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих 

знаний («День Знаний»). 

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего 

поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности 

школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. 

Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие 

образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для 

обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя 

(советники по воспитанию)»). 

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и 

поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 

чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 

году, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 

захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 

фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пѐтр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания 

в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в 

семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни ребенка коллектив. 

Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях 

разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к 

старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и 

дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге 

семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как 

родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или дочь. Мать, мама 

— главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного 

очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребѐнком всѐ время 

присутствует мама — человек, чьѐ сердце бьѐтся чаще и сильнее, чем у других людей 

(«О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, 

композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. 

Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от 

Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, 

драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое 

искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской 

культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! 

Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана 

Федорова»). 
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Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель 

нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских 

писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, 

внесший вклад в развитие отечественной литературы («215- летие со дня рождения Н. В. 

Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности 

гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; 

бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: со-

блюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическо-

му и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, 

способность к поисково-исследовательской деятельности. 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных 

задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, классификацию), 

оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить примеры 

событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, 

проявление нравственно-этических качеств. Работать с информацией, представленной в 

текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, 

дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные высказывания, 

небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие 

публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной 

задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 
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Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освое-

нию предметных планируемых результатов. 

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных 

предметов. Это позволяет совершенствовать функциональную грамотность младших 

школьников: развивать умения использовать полученные знания в нестандартных 

ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной 

задачей; строить высказывания и тексты с учетом правил русского языка. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой свое-

го народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие 

умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 

природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, 

сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 

простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с 

доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и 

обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 

вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 
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использовании личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 

человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 

поведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение 

приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности человеческой 

жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, истории России, 

современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства; знание общепринятых 

в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда 

в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре 

и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 

взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и 

способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной эрудиции и 

общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и является 

после решения воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

Тематическое планирование (1-2, 3-4 классы) 

https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D

1%8F-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%

B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D

1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf 

 

Тема Основное содержание Характеристика деятельности обучаю-

щихся 

1. День знаний 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC.pdf
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1–2 классы Знания – ценность, которая 

необходима не только каж-

дому человеку, но и всему 

обществу. 

Наша страна предоставляет 

любому ребѐнку возмож-

ность с 6,5 лет учиться в 

школе 

Знания – основа успешного 

развития человека и обще-

ства 

Просмотр видеоролика о Дне знаний и о тра-

дициях этого праздника. 

Участие в эвристической беседе: традиции 

нашей школы, обсуждение вопросов: «По-

чему важно учиться? Как быть, если что-то 

не знаешь или не умеешь?» и др. 

Рассматривание репродукций картин о шко-

ле прошлых веков, сравнение с современной 

школой. Например: В. Маковский «В сель-

ской школе»; Н. Богданов-Бельский «Сель-

ская школа», «Устный счет. Народная шко-

ла»; Б. Кустодиев «Земская школа»; А. Мак-

симов «Книжное научение»; А. Морозов 

«Сельская школа» (на выбор) 

Участие в коллективной игре-путешествии 

(игре-соревновании), разгадывании загадок 

3–4 классы Наша страна предоставляет 

возможность каждому по-

лучить достойное обра-

зование. Обязательное обра-

зование в РФ 9 лет. 

Каждый должен стремиться 

к обогащению и расшире-

нию своих знаний. 

Участие в беседе: «Что дает образование че-

ловеку и обществу. 

Рассматривание репродукции картины Н. 

Богданова-Бельского «У дверей школы». 

Беседа по вопросам: «Что привело подрост-

ка к дверям школы? Что мешает ему учит-

ся? Все ли дети в царское время были гра-

мотными? 

Рассматривание репродукций картин о шко-

ле прошлых веков, сравнение с современной 

школой. Например: В. Маковский «В сель-

ской школе»; Н. Богданов-Бельский «Сель-

ская школа», «Устный счет. Народная шко-

ла»; Б. Кустодиев «Земская школа»; А. Мак-

симов «Книжное научение»; А. Морозов 

«Сельская школа» (на выбор) 

Просмотр видеоматериалов о МГУ имени 

Ломоносова и о Смольном институте. 

Участие в викторине «Своя игра»: задай во-

прос одноклассникам 

2. Там, где Россия 

1–2 классы Любовь к Родине, патриотизм 

– качества гражданина Рос-

сии. Любовь   к   родному   

краю, способность любо-

ваться природой, беречь еѐ – 

часть любви к Отчизне. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов 

«Россия – от края до края»: природа разных 

уголков страны. 

Работа с иллюстрациями: узнавание по фо-

тографиям городов России. Достопримеча-

тельности Москвы. Беседа: «В каких местах 

России тебе хотелось бы побывать?» 

Интерактивная игра-соревнование: «Знаем 

ли мы свой край» (с использованием иллю-

страций) 
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3–4 классы Историческая память наро-

да и каждого человека 

Героическое прошлое Рос-

сии: преемственность        поко-

лений в проявлении любви 

к Родине, готовности за-

щищать родную землю. 

Просмотр видео: памятник советскому сол-

дату в Берлине. Обсуждение: почему был 

поставлен этот памятник? О чем думал Н. 

Масалов, спасая немецкую девочку? Какое 

значение для жизни народов Европы имела 

победа Советского Союза над фашистской 

Германией? 

Дискуссия: С чего начинается понимание 

Родины, как проявляется любовь к Родине. 

Интерактивное задание: партизанское дви-

жение двух Отечественных войн: 1812 и 

1941-45 гг. – преемственность поколений. 

Организаторы партизанского движения Д. 

Давыдов и. С. Ковпак, Д. Медведев, П. 

Вершигора (на выбор). 

3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской 

1-2 классы Героизм советских лю-

дей в годы Великой Отече-

ственной войны. Участие 

молодежи в защите Родины 

от фашизма. Зоя Космоде-

мьянская – первая женщина 

– Герой Советского Союза 

за подвиги во время ВОВ. 

Качества юной участницы 

диверсионной группы: бес-

страшие, любовь к Родине, 

героизм. 

Рассматривание и описание портрета Зои – 

московской школьницы. Восприятие рас-

сказа учителя и фотографий из семейного 

альбома Космодемьянских 

Обсуждение рассказа учителя и видеомате-

риалов о событиях в деревне Петрищево. 

Обсуждение значения пословиц: «Родина – мать, умей за нее постоять», 

«Для родины своей ни сил, ни жизни не жа-

лей», «С родной земли - умри, не сходи», 

«Чужой земли не хотим, а своей не отда-

дим» (на выбор) 

3-4 классы Проявление чувства любви 

к Родине советской моло-

дежью. Юные защитники 

родной страны – герои Со-

ветского Союза. Зоя. Космо-

демьянская – первая жен-

щина – герой Советского 

Союза. Качества героини: 

самопожертвование, готов-

ность отдать жизнь за сво-

боду Родины 

 Рассматривание и описание ге-
роини картины художника Дм. 
Мочальского «Портрет Зои». Воображаемая 
ситуация: кинотеатр «Колизей», призывной 
пункт, набора в диверсионную школу Об-
суждение: зачем Зоя хотела поступить в ди-
версионную школу? Какими качествами 
должны были обладать люди, работавшие в 
тылу врага? 
Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материа-

лам музея в Петрищеве. Интерактивное зада-

ние: События ВОВ – юные защитники Ро-

дины –герои Советского Союза – последова-

тели Зои 

4. Избирательная система России (1час) 
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1-2 классы Избирательная система в 

России: значение выборов в 

жизни общества; право граж-

данина избирать и быть из-

бранным. Участие в выборах 

– проявление заботы гражда-

нина о процветании обще-

ства. 

Важнейшие особенности из-

бирательной системы в 

нашей стране: право гражда-

нина на выбор; справед-

ливость, всеобщность, личное 

участие гражданина 

Просмотр и обсуждение отрывка из видео-

фильма «О выборах детям». Дискуссия: 

«Какое значение имеют выборы для жизни 

общества». Чтение четверостиший о Ро-

дине. Виртуальная экскурсия на избира-

тельный участок. Коллективное составле-

ние сценария выступления детей на избира-

тельном участке в день выборов 

3-4 классы Что такое избирательная си-

стема, какое значение име-

ют выборы для жизни госу-

дарства, общества и каждо-

го его члена; право гражда-

нина избирать и быть из-

бранным 

Свободные выборы отражают демократизм и справедливость российского государства, обеспечивают достойное будущее общества и каждого его члена. 

Принципы избирательной 

системы в нашей стране: 

демократизм, справедли-

вость, всеобщность, личное 

участие. 

Рассматривание иллюстративного материа-

ла. Диалог: «О чем рассказывают фотогра-

фии? Для чего создаются избирательные 

участки?». 

Работа с иллюстративным материалом 

(детские рисунки о выборах): 

«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за 

свое будущее!». 

Диалог: «Кого избирают депутатом Государ-

ственной думы? Знаменитые депутаты Госу-

дарственной Думы (спортсмены, учителя, 

космонавты, актеры и др.)». Рассказ учите-

ля о деятельности Думы. 

Интерактивное задание. Воображаемая си-

туация: «Если бы я был депутатом? О чем 

бы я заботился?». Рассказы-суждения, 

предложения участников занятия. 

Интерактивное задание 3. 

Воображаемая ситуация: представим, что 

мы - члены избирательной комиссии. Как 

мы готовим избирательный участок ко дню 

выборов? (работа с иллюстративным мате-

риалом и видео). Как мы встретим челове-

ка, который впервые пришел голосовать? 

5. День учителя (советники по воспитанию) 

1–2 классы школьников. Оценка учительского труда. Учитель – важнейшая в 

обществе профессия. Назна-

чение учителя – социальное-

служение, образование и 

воспитание подрастающего 

поколения. Учитель – совет-

чик, помощник, участник 

познавательной 

деятельности школьников. 

Оценка учительского труда. 

Обсуждение ценности важнейшей профес-

сии. Участие в разыгрывании сценок «Я – 

учитель», «Я и мои ученики». 

Участие в групповой, парной работе: созда-

ние рисунков «Наш класс», 

«Мой учитель» Работа с текстами (пословицами, стихотворениями), связанными с профессией учителя 
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3–4 классы В разные исторические вре-

мена труд учителя уважаем, 

социально значим, оказыва-

ет влияние на развитие      об-

разования членов общества. 

Великие педагоги прошло-

го. Яснополянская школа Л. 

Н. Толстого. Почему вели-

кий писатель открыл для крестьянских детей школу. Особенности учения и общения школьников со своими учителями и между собой. Книги-учебники для обучения детей чтению 

Народные школы в России - просмотр и об-

суждение видеоматериалов. 

Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: 

дом Л.Н. Толстого, дерево бедных, колокол. 

Интерактивное задание: «Как Толстой про-

водил с учениками время, чем с ними зани-

мался? (рассматривание фотоматериалов). 

Выставка рисунков «Буква для первого 

предложения сказки Л.Н. Толстого» (о своих 

рисунках рассказывают их авторы). 

6. О взаимоотношениях в коллективе 

1-2 классы Общая цель деятельности 
одноклассников. 
Взаимопомощь, поддержка, 
выручка – черты настояще-
го коллектива. Детский те-
лефон 

доверия 

Анализ рисунков «Рукавички»: умеем ли мы 
вместе работать? Умеем ли договаривать-
ся?». Чтение и обсуждение рассказа В. Осе-
евой «Три товарища?». Диалог: происходят 
ли в нашем классе похожие истории? 
Дискуссия: «Когда мы обижаемся: как не 
реагировать на обиду? Интерактивное зада-
ние: рассматривание фотографий нашего 
класса: «Мы вместе!» 

3-4 классы Школьный класс - учебный 
коллектив. Ответственность 
за успешность каждого уче-
ника, помощь, поддержка и 
взаимовыручка – качества 
членов коллектива. Роли в 
коллективе: умение руково-
дить и подчиняться. Воспи-
тание в себе умения сдер-
живаться, справляться с 
обидами, снимать конфлик-
ты. Детский телефон дове-
рия 

Рассматривание выставки фотографий 
класса «Мы вместе: что мы умеем?» 
Интерактивное задание: работа с послови-
цами о ценности коллектива: восстановле-
ние пословицы, объяснение е значения. 
Например: «В коллективе чужой работы не 
бывает», «Один и камень не поднимет, а 
миром – город передвинут»; «Согласие и 
лад – для общего дела – клад», «В одиночку 
не одолеешь и кочку». 

Дискуссия «Как справиться с обидой?» 

Ролевая игра: «Выбираем командира для 
предстоящей работы» 

7. По ту сторону экрана 

1-2 классы Российскому кинематографу 

– 115 лет. Может ли сегодня 
человек (общество) жить 
без кинематографа? 
«Великий немой» – фильмы 
без звука. 1908 год – рож-
дение детского кино в Рос-
сии. Первые игровые филь-
мы: «Дедушка Мороз», 
«Царевна-лягушка», «Песнь 
о вещем Олеге». Создание 
студии «Союздетфильм». 
Известные  первые игровые 
фильмы: «По щучьему ве-
лению», «Морозко», 

«Королевство кривых зер-

кал», (режиссера Алек-

Слушание песни Буратино из фильма 
«Приключения Буратино» (композитор А. 
Рыбников). 
Просмотр видеоматериалов: кадры из немо-
го кино. Беседа: Можно ли по мимике, же-
стам, поведению артистов понять сюжет 
картины? 
Интерактивное задание – викторина «Знаем 
ли мы эти известные детские фильмы?» (от-
гадывание по отдельным эпизодам и фото 
героев названия фильмов). Например, «По 
щучьему велению», «Королевство кривых 
зеркал», «Царевна-лягушка». 

Ролевая игра: «Мы снимаем кино» (разыг-

рывание эпизода из сказки 

«Царевна-лягушка», разговор царевича с ля-
гушкой). 
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сандра Роу). Рассказы детей: «Мой любимый кинофильм» 

3-4 классы Российскому кинематографу 

– 115 лет. Рождение «Вели-
кого немого» в России. Что 
такое киностудия? Кто и 
как снимает кинофильмы? 
Первые звуковые фильмы, 
которые знают и любят 
все: «Путевка в жизнь» (ре-
жиссер Н. Экк), «Чапаев» 
(режиссеры – братья Васи-
льевы), 
Какие бывают кинофильмы: 
документальные, 
художественные. Любимые 
детские кинофильмы. Му-
зыка в кино 

Слушание песни «Веселые качели» из ки-
нофильма «Приключения Электроника» 
(композитор Е. Крылатов). 
Виртуальная экскурсия по киностудии 
«Союзмультфильм». Ролевая игра: «Рас-
скажи о себе. Чем ты занимаешься?» (отве-
ты детей от первого лица на вопросы: «Чем 
занимается режиссер? А оператор? А ко-
стюмер? А звукооператор? А композитор? 
Интерактивное задание: просмотр отрывков 
из документальных фильмов, определение 
их темы, объяснение назначение: почему 
фильм называется документальным? Чем он 
отличается от художественного? 

Рассказы детей: «Мой любимый детский 
фильм» 

8. День спецназа 

1-2 классы 28 октября – День подраз-
делений специального 
назначения. Страна гордит-
ся важной работой бойцов 
спецназа.  Ле-
гендарные подразделения: 
«Альфа», - борьба с терро-
ристами, освобождение за-
ложников, поиск осо-
боопасных  преступников. 
«Вымпел» – охрана эколо-
гически важных объектов; 
борьба с террористами; ве-
дение переговоров и прове-
дение разведки. 

Качества бойцов спецназа, 

спортивные тренировки 

Работа с иллюстративным материалом: 
описание внешнего вида бойцов спецпод-
разделения, примеры деятельности подраз-
делений спецназа: освобождение заложни-
ков, захват террористов. 

Просмотр видеоматериалов о физической 

подготовке бойцов спецназа. 

Интерактивное задание: восстановление по-
словиц о смелости (героизме), объяснение 
их значения. Например: «Тот герой, кто за 
Родину горой!», «Не тот герой кто награду 
ждет, а тот герой, что за народ встает!», 
«Один за всех, все – за одного», «Сам поги-
бай, а товарища выручай» (по выбору) 

3-4 классы 28 октября – День подраз-
делений специального 
назначения. Страна гордит-
ся важной работой бойцов 
спецназа. Деятельность  
подразделений спецназа: по-
имка особо опасных пре-
ступников, террористов, 
освобождение заложников, 
различные поисково- спаса-
тельные работы; 
Обеспечение 
международных мероприя-
тий (олимпиад, сорев-
нований, встреч руководите-

Видеоматериалы: будни подразделений 
спецназа». Беседа: «Важна ли работа спец-
наза?», «Почему нужно бороться с террори-
стами, захватчиками заложников, охранять 
важные мероприятия или объекты? 
Интерактивное задание: соединить физ-
культурное упражнения с нормой его вы-
полнения при поступлении в спецназ. 
Например, бег на 3 км (10 мин.30сек); под-
тягивание на перекладине (25 раз); отжима-
ние от пола (90 раз). 

Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец 

«Дельфина», боец «Града». 

Они читают о своей деятельности, показы-

вают иллюстрации. 
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лей 
Деятельность известных 
спецподразделений: 
«Альфа», - борьба с терро-
ристами, освобождение за-
ложников, поиск особо 
опасных преступников 
«Дельфин» – спецотряды 
морской пехоты – борьба с 
подводными диверсантами 
«Град» – борьба с террори-
стами, освобождение залож-
ников 
Способности и особые ка-
чества      бойцов      спец-
наза: 
физические    (сила,    лов-
кость, быстрота), волевые 
(выносливость, терпели-
вость, сдержанность, 

наблюдательность),  умение 

пользоваться разными вида-

ми оружия 

Интерактивное задание: выбери фото и рас-
скажи, в каком подразделение спецназа ты 
хотел бы служить. 
Коллективное создание плаката - апплика-
ции «День спецназа» 

9. День народного единства 

1–2 классы Чему   посвящен    праздник 

«День народного единства»? 

Проявление любви к Ро-
дине: объединение людей в 
те времена, когда Родина 
нуждается в защите. Чув-
ство гордости за подвиги 
граждан земли русской в 
1612 году 
Минин и Пожарский – ге-
рои, создавшие народное 
ополчение для борьбы с 
иноземными 

захватчиками 

Рассматривание плаката, посвященного 
Дню народного единства. Обсуждение: 
«Почему на плакате изображены эта два че-
ловека? Какие события связаны с Мининым 
и Пожарским?». 
Беседа с иллюстративным материалом: кем 
были Минин и Пожарский? Интерактивное 
задание: рассмотрите портреты Минина и 
Пожарского, опишите их внешний вид, 
одежду, выражение лица. 
Рассказ учителя о событиях 1612 года. Бесе-
да: Что такое ополчение? 
Ополчение 1612 года и 1941 года (рассказ 
учителя с иллюстративным материалом 

3–4 классы История рождения 
праздника. Минин и По-
жарский– герои, создавшие 
народное ополчение для 
борьбы с иноземными за-
хватчиками. Преемствен-
ность поколений: народ объ-
единяется, когда Родине 
грозит опасность. Чувство 
гордости за подвиги граждан 
земли русской в 1612 году 
и в 1941-1945 г. 

Рассматривание памятника Минину и По-
жарскому на Красной площади в Москве. 
Оценка надписи на памятнике: «Граждани-
ну Минину и князю Пожарскому – благо-
дарная Россия». 
Диалог: вспомним значение слова «ополче-
ние». Сравним две иллюстрации: ополчение 
1612 года московское ополчение 1941 года. 
Беседа: «Кто шел в ополчение?» 
Обсуждение значения пословицы: «Если 
народ един, он непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на при-

зыв Минина? 

Рассматривание картины художника А. 
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Кившенко «Воззвание Козьмы Минина к 
нижегородцам». 
Интерактивное задание: на основе рассмат-
ривания иллюстраций о подвигах А. Мат-
росова (картина художника В. Памфилова 
«Подвиг Матросова»), Н. Гастелло (картина 

художника В. Шестакова «Подвиг Н. Гастел-

ло) составить портрет героя. 

Творческое задание: закончите плакат-
аппликацию «День народного единства» 

10. Россия – взгляд в будущее 

1-2 классы 

«Циф-
ровая 
эконо-
мика 
сего-
дня. 

«Умный 
дом» 

Экономика как  управ-
ление хозяйством       страны: производство,  распределение, обмен,  потребление.   Что сегодня делается для успешного развития экономики РФ? Можно ли управлять  экономикой с помощью  компьютера (что 
такое цифровая  экономи-
ка – интернет-экономика, 
электронная     эко-
номика). 
«Умный дом»: «умное 
освещение», «команды  элек-
троприборам (кофеварка, 
чайник)», напоминания-
сигналы жителям квартиры. 

Просмотр и обсуждение видео: «Что такое 
экономика страны? Откуда произошло сло-
во «экономика»?». 
Интерактивное задание: Составление пла-
ката-рисунка «Что такое экономическая дея-
тельность: производство-распределение-
обмен- потребление». 

Воображаемая ситуация: мы попали в «ум-

ный дом». Что происходит в 

«умном доме»? Какие команды мы можем 
дать голосовому помощнику 

3-4 классы 

«Циф-
ровая 
эконо-
мика. 

«Умный го-

род» 

Цифровая экономика – это 
деятельность, в основе ко-
торой лежит работа с циф-
ровыми технологиями (ин-
тернет- экономи-
ка,электронная экономика). 
Что такое «умный город»: 
«умное освещение», 
«умный общественный 
транспорт», противопожар-
ные датчики. Какое значе-
ние имеет использовании 
цифровой экономики?   Ме-
ханизмы цифровой эконо-
мики: роботы (устройства, 
повторяющие действия че-
ловека по заданной про-
грамме); искусственный ин-
теллект (способность ком-
пьютера учиться у человека 
выполнять предложенные 
задания) 

Просмотр и обсуждение видео: «Компью-

тер в нашей жизни». Беседа: 

«Можно ли сегодня прожить без компьюте-
ра? Что умеет компьютер? Какие профессии 
заменил сегодня компьютер? 
Интерактивное задание: сравнение фото-
графий с рисунками, который сделал искус-
ственный интеллект. Обсуждение: чем по-
хожи изображения, сделанные человеком и 
компьютером; в чем разница между ними. 
Воображаемая ситуация: путешествие по 
«умному городу». 
Интерактивное задание: разработать зада-
ния для робота, используя предложенные 
рисунки 

11. День матери 

1–2 классы Мать, мама – главные в 
жизни человека слова. Мать 
– хозяйка в доме, храни-
тельница семейного очага, воспитательница детей. Матери- героини. 
Как поздравить маму в ее 
праздник – День матери? 

Слушание песни «О маме» из кинофильма 
«Мама». Интерактивное задание: расскажем 
о маме: 
Мама заботится о ребенке: рассматри-
вание репродукции картины С. Ерош-
кина «У колыбели»; Б. Кустодиева 
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«Утро». 
Мама помогает ребенку познать мир: рас-
сматривание репродукции картины А. Аве-
рина «Море» 
Воображаемая ситуации: для девочек – «Ты 
– мама. У тебя есть дочка. Она капризнича-
ет. Как ты ее успокоишь?». Для мальчиков 
– «Как ты думаешь, что будет делать мама». 
Беседа на основе рассматривания видео и 
иллюстративного материала: Матери-
героини» 

Дискуссия: «Нам нужно поздравить маму с 

Днем матери. Как мы это сделаем». Рас-

сматривание рисунков (плакатов) детей - 

ровесников учащихся 1-2 класса 

3–4 классы Мать, мама – самый доро-
гой и близкий человек на 
свете. С давних времен мать 
и дитя – олицетворение-
нежности, любви, привязан-
ности. Мадонна 
– мать Иисуса Христа – во-
площение любви к своему 
ребенку. История создания 
картины    Леонардо-да    
Винчи 

«Мадонна Литта». 

Нравственная истина и цен-
ность: «У матери чужих де-
тей не бывает»: защита, по-
мощь, внимание со стороны 
матерей детям других мате-
рей 

(примеры ВОВ) 

Слушание песни «О маме» из кинофильма 
«Мама» (или другой по выбору). Беседа: 
«Почему мама для ребенка самый близкий 
человек?» 
Рассматривание репродукции картины Лео-
нардо да Винчи» «Мадонна Литта: «Какие 
чувства испытывает Мадонна, глядя на сво-
его Сына? Какими словами можно описать 
взгляд Матери на Иисуса?» 

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери 

чужих детей не бывает»? 

Рассматривание репродукции художника Б. 
Неменского «Мать». Беседа по вопросам: 
«Что можно рассказать о женщине, которая 
охраняет сон солдат, освобождавших ее се-
ло? Можно предположить, что она думает о 
своих детях-солдатах?» 
Многодетные семьи с приемными детьми в 
ВОВ (например, семья Деревских усынови-
ла 20 детей, в том числе 17 из блокадного 
Ленинграда), Наша выставка: поздравитель-
ные открытки и плакаты «Ко дню матери» 

12. Что такое Родина? 

1-2 классы Родина – это страна, где 
человек родился и живет, 
учится, работает, растит де-
тей. Родина – это отчий 
дом, родная природа, люди, 
населенные пункты – все, 
что относится к стране, гос-
ударству. Человек всегда 
проявляет чувства к своей 
Родине, патриот честно 
трудится, заботится о ее 

процветании, уважает ее ис-

торию и культуру 

Слушание песни «То березка, то рябинка». 
Обсуждение: как понимает автор песни, что 
такое «Родина»? 
Интерактивное задание: соотне-
сение иллюстрации с названием территории России (тундра, тайга, Поволжье, Урал, Кавказ, Камчатка). 
Виртуальная экскурсия по городам России: 
Москва, Санкт-Петербург, Волгоград. До-
стопримечательного родного края. 
Выставка рисунков детей «Наша 
Родина, как я ее вижу».Дети рассказывают о 
своих рисунках 
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3-4 классы Родина – это страна, госу-
дарство, в котором живет 
человек, гражданин этого 
государства. Здесь прошло 
детство, юность, человек 
вступил в самостоятельную 
трудовую жизнь. Что зна-
чит «любить Родину, слу-
жить Родине»? 
Роль нашей страны в со-
временном мире. 
Значение российской куль-
туры для всего мира. Уни-
кальные объекты природы и 

социума, вошедшие в спи-

сок ЮНЕСКО 

Слушание (исполнение) песни «С чего начи-

нается Родина?». 

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка 
высказываний великих людей о Родине и 
суждений детей). 
Интерактивное задание: «Узнай объект». 
Восприятие фото, узнавание, называние: 
Уникальные объекты природы России, во-
шедшие в список ЮНЕСКО. Уникальные 
культурные объекты России, вошедшие в 
список ЮНЕСКО. 
Интерактивное задание: переведем названия 
книг наших великих поэтов и писателей, 
напечатанных за рубежом (Пушкина, Тол-
стого, Чехова) 

Выставка рисунков детей «Наша Роди-
на, как я ее вижу». Дети рассказывают о 
своих рисунках 

13. Мы вместе. 

1-2 классы Память времен: каждое по-
коление связано с предыду-
щими и последующими об-
щей культурой, историей, 
средой обитания. Связь 
(преемственность) поколе-
ний – основа развития об-
щества и каждого человека. 
Семейное древо. Память о 
своих родных, которые 
представляют предшеству-
ющие поколения. Сохране-
ние традиций семьей, наро-
дом Создание традиций 

своего класса. 

Рассматривание рисунков детей «Семейное 
древо». Краткий рассказ о традициях в се-
мье, которые остались от бабушек-дедушек. 
Традиции, связанные с проводом зимы и 
встречей весны у разных народов РФ: рус-
ский Веснянки, у татар и башкир праздник 
Каргатуй, у ханты и манси – День Вороны. 
работа с иллюстративным материалом. 

Эвристическая беседа: «Какие традиции 

будут у нашего класса?». 

Выставка фотографий класса: «Мы вместе». 

3–4 классы Историческая  память проявляется в том, что новое поколение людей стремится воспитать в себе качества, которы еотражают нравственные ценности 

Предыдущих поколений. 
Например, ценности добра, 
заботы, ответственности за 
жизнь, здоровье и благопо-
лучие ближних: «накорми 
голодного, напои жаждуще-
го, одеть нагого, навестить 
больного – будь милосер-
ден». 
Благотворительные органи-
зации в современной 
России («Напри-
мер,«Подари 

жизнь») 

Эвристическая беседа: «Что такое преем-
ственность поколений? Что переходит из 
поколения в поколение? Что значит выра-
жение «всем миром»? 
Интерактивное задание: «Обсуждение ситу-
аций по сюжетам картин К. Юона «По-
стройка дома», В. Бакшеева «За обедом», 
А. Корин «Трапеза»: 

«Что хотели художники рассказать зрителям 

этими сюжетами? 

Работа с иллюстрацией и видеоматериала-
ми: «Традиции трудового воспитания детей 
у разных народов»: рассматривание и оцен-
ка сюжетов картин А. Пластова «Жатва», В. 
Маковского «Пастушки», И. Прянишникова 
«Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин «Кос-
цы», Н. Пиманенко «Вечереет», А. Чикачев 
«Охотники на привале», «Рыбалка» (на вы-
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бор). 
Просмотр и обсуждение видеофильма о 
благотворительном фонде 
«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем 
помочь больным детям?» 

14. Главный закон страны 

1–2 классы Конституция Российской 
Федерации – главный закон 
государства, который за-
крепляет права гражданина 
как отношение государства 
и его граждан. Права — это 
обязательство государства 
по созданию условий  бла-
гополучной жизни каждого 

человека. Права ребенка в 

РФ 

Рассматривание обложки и страницы Кон-
ституции РФ. Рассказ учителя: что записано 
в главном законе страны. 
Работа с иллюстрациями: описание прав 
гражданина РФ на свободное передвиже-
ние, выбор места проживания, право на 
свободный труд, отдых, образование, меди-
цинскую помощь. 
Интерактивное задание: соотнесем иллю-
страцию с правом ребенка РФ. Заполним 
таблицу: права ребенка РФ 

3–4 классы Конституция – главный за-
кон страны. 

Права гражданина РФ: 

свобода вероисповедования, 

право на участие в управле-

нии делами государства; п    

раво избирать и быть из-

бранным; 

право на участие культур-
ной жизни общества (до-
ступ к культурным ценно-
стям) 
Обязанность гражданина 
РФ как установленные за-
коном правила, которые 
должен выполнять каждый 
гражданин 
Обязанности школьника. 

Рассматривание обложки и страницы Кон-
ституции РФ. Беседа: «Почему Конституцию 
называют главным законом государства? 
Дискуссия: «Может ли общество жить без 
правил, которые являются правами и обя-
занностями каждого человека? 
Эвристическая беседа: вспомним, какие 
права гражданина записаны в главном за-
коне РФ? 
Работа с иллюстративным ма-
териалом: познакомимся с другими правами гражданина РФ (в соответствии с программным содержанием) 

Эвристическая беседа: Что такое обязан-

ность? 

«Когда возникли обязанности члена обще-
ства?». Рассматривание иллюстраций и об-
суждение рассказа учителя «Как берегли 
огонь в первобытном обществе?»: Почему 
наказывали дежурного, если он ночью у ко-
стра засыпал? 
Интерактивное задание: выберем суждения, 
которые рассказывают об обязанностях 
школьника. 

15. Герои нашего времени 

1-2 классы Герой–человек, совершаю-

щий поступки, необычные 

по своей смелости, отваге. 

Совершая подвиги, герой 

никогда не думает об опас-

ности для себя, его действия 

направлены на спасение 

других. Героями в нашей 

стране являются не только 

взрослые, но и дети. Прояв-

ление уважения к героям, 

Просмотр видеоматериала «Герои мирного 

времени» о врачах г. Благовещенска. Бесе-

да: «Можно ли назвать поступок врачей по-

двигом? О чем думали врачи, узнав о пожа-

ре? Как они вели себя? 

Интерактивное задание: проанализировав 

поступок подростка, составить его портрет. 

Например, героические поступки Вани Ма-

карова, Максима Кобычева, Лиды Понома-

рѐвой, Марины Плотниковой. 

Рассматривание фотографий орденов Героя 
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стремление воспитывать у 

себя волевые качества: сме-

лость, решительность, 

стремление прийти на по-

мощь. Памятники героям 

мирного 

времени 

России, Ордена мужества, медаль «За отва-

гу». 

Рассматривание и описание памятников ге-

роям мирного времени. Например, памят-

ник пожарным и спасателям (Новосибирск); 

памятник героям, погибшим, спасая детей 

(Севастополь), памятник морякам- подвод-

никам, погибшим в мирное время (Курск), 

памятник пожарным и спасателям МЧС 

(Тверь) – на выбор. 

Воображаемая ситуация: представим, что 

мы находимся около памятника героям 

мирного времени. Какие цветы мы воз-

ложим к 

памятнику, что напишем на ленточке? 

3- 4 классы Качества героя – человека, 

ценою собственной жизни и 

здоровья, спасающего дру-

гих: смелость, самопожерт-

вование, ответственность за 

судьбу других, отсутствие 

чувства страха. Герои воен-

ных времен. Герои мирного 

времени 

Проявление уважения к ге-

роям, стремление воспиты-

вать у себя волевые каче-

ства: смелость, решитель-

ность, стремление прийти на 

помощь 

Рассматривание памятников героям мирно-

го времени. Например, памятник пожарным 

и спасателям (Новосибирск); памятник ге-

роям, погибшим, спасая детей (Севасто-

поль), памятник морякам-подводникам, по-

гибшим в мирное время (Курск), памятник 

пожарным и спасателям МЧС (Тверь) – на 

выбор. Беседа: Почему героям принято ста-

вить памятники? О чем они должны напо-

минать? 

Составление классной книги памяти: чтение 

детьми кратких рассказов-напоминаний о 

героях Великой Отечественной войны. 

Например, И.А. Покрышкин (трижды герой 

Советского Союза), И. Кожедуб (трижды 

герой Советского Союза; К. Евстигнеев 

(дважды герой Советского Союза), А. Мат-

росов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. Тала-

лихин (на выбор). 

Интерактивное задание: на основе видеома-

териалов составить список героев, совер-

шавших подвиги при исполнении служеб-

ного долга (например, С. Солнечников, Д. 

Маковкин, М. Малинников, Ю. Ануфриева 

К. Парикожа А. Логвинов Д. Максудов – на 

выбор) и список героев – простых граждан, 

пришедшим на помощь (например, В. Гру-

шин, А. Продовиков, К. Щеголев, Игорь 

Няч, Артем Потехин). 

Воображаемая ситуация: представим, что 

мы находимся около памятника героям 

мирного времени. Какие цветы мы воз-

ложим к 

памятнику, что напишем на ленточке? 

16. «Новый год – традиции праздника разных народов России» 



 

 

127 

1-2 классы Новый год – любимый се-

мейный праздник. История 

возникновения новогоднего 

праздника в России. Уча-

стие детей в подготовке и 

встрече Нового года. По-

дарки и пожелания на Но-

вый год. История создания 

новогодних игрушек. 

Традиции Новогоднего 
праздника разных народов 
России: якутов (праздник 
"Ысыах"); бурятов День Бе-
лого Месяца); осетинский 
Новый Год Ногбон; татар 
(«Навруз») – по выбору. 

Просмотр и обсуждение видео: «Москва 

Новогодняя!». Беседа: как украшен к Ново-

му году наш город (поселок, село). Как 

украшен ваш дом к встрече Нового года. 

Рассказы детей: «Моя любимая новогодняя 

игрушка». 

Виртуальная экскурсия в музей «фабрика 

елочных игрушек» (Москва) Интерактивное 

задание: составление коллективного рас-

сказа «История 

Новогоднего праздника в России» (на основе 

иллюстративного материала) 

 Чтение детьми (или рассказывание) корот-

ких историй о традиции встречи Нового года 

народов России 

3-4 классы История возник-
новения новогоднего празд-
ника в России. Участие де-
тей в подготовке и встрече 
Нового года. Традиции Но-
вогоднего праздника в раз-
ных странах мира: Швеции, 
Франции, Испания, Китай, 
Япония – (по выбору) 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим 

наш класс к Новому году? Что сделаем сво-

ими руками? Как поздравим детей детского 

сада (детского дома) с Новым годом? 

Виртуальная экскурсия в музей новогодней 

игрушки (г. Клин). 

Интерактивное задание: составление корот-

ких историй о традиции встречи Нового го-

да в странах мира 

17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова 

1-2 классы Иван Федоров - выдающий-

ся первопечатник в России, 

не только составитель и из-

датель первых книг, но и пе-

дагог, создатель методики 

обучения грамоте. Осо-

бенности построения «Азбу-

ки» 

Рассматривание страниц «Азбуки» И. Федо-

рова. 

Сравнение иллюстраций, букв с современ-

ным «Букварем». Беседа: «Как вы думаете, 

был ли интересен детям того времени такой 

учебник? Мог ли создать такую книгу чело-

век, который не понимал детей, не знал, как 

их учить грамоте? 

Воображаемая ситуация: представим, что 

мы находимся в Москве, у памятника И. 

Федорову. Захотелось ли вам положить к 

памятнику цветы? Какие? 

3-4 классы Иван Федоров - выдающий-

ся первопечатник   России, создатель первого печатного учебника для обучения детей славянской письменности. Трудности, с которыми пришлось встретиться первопечатнику. Особенности построения «Азбуки», правила, которые изучали дети в 16 веке 

Чтение и оценка слов Федорова, которыми 

он приветствует ученика: 

«…Если мои труды окажутся достойными 

вашей милости, примите их с любовью. А я 

готов трудиться и над другими угодными 

вам книгами, 

Интерактивное задание: используя выска-

зывания И. Федорова, составить портрет 

первопечатника: каким он был, к чему 

стремился, какие желания были у него глав-

ными. «Помощи прося и поклоны творя, к 

коленям припадая и простираясь перед ни-

ми на земле; капающими из глубины сердца 

слезами моими ноги их я омывал»; «скорби 
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и беды перенесу», лишь бы продолжать 

начатое дело. 

Рассматривание страниц «Азбуки», опреде-

ление правил, которые изучали дети, чтобы 

овладеть грамотой. Беседа: «Можно ли 

назвать И. Федорова педагогом? Знал ли он, 

как нужно учить детей грамоте? 

Воображаемая ситуация: если бы вы жили в 

XVI веке и встретили бы И. Федорова, что-

бы вы ему сказали? 

18. Налоговая грамотность 

1-2 классы Налог – денежные отноше-

ния между организацией и 

любым работающим челове-

ком, необходимая обязатель-

ная плата государству с лю-

бых доходов. 

Для чего взимаются налоги? 

Откуда государство берет 

деньги для содержания 

учреждений, армии, объек-

тов культуры, строительства 

жилья, детских садов и 

школ, больниц, 

стадионов и др.? 

Работа с иллюстрациями,

 которые

 демонстрируют

 примеры использования нало-

гов. 

Беседа: «На какие деньги строятся боль-

ницы, детские сады, школы; благоустраи-

ваются города, ремонтируются дороги?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться 

платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?» 

3-4 классы Появление налогов связано 

с возникновением государ-

ства: это были средства для 

содержания органов власти, 

армии, чиновников. Ни од-

но государство не может 

обойтись без налогов, это – 

основа бюджета страны, ос-

новной источник дохода. 

Коллективные потребности 

в государстве. 

Интерактивное задание: на основе анализа 

иллюстративного материала сформулиро-

вать ответ на вопрос «Что такое коллектив-

ные потребности в государстве?» 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться 

платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?» 

Интерактивное задание: если человек полу-

чает зарплату 8 000 руб., а налог составляет 

восьмую часть, то сколько рублей будет его 

налог? 

Дискуссия: «Может ли человек отказаться 

платить налоги? Почему говорят, что уплата 

налогов - обязанность гражданина?» 

19. Непокоренные (блокада Ленинграда) 

1-2 классы Что такое блокада? 900 

дней жизни под обстрелом, 

без продовольствия и электричества. Как жили и о чѐм мечтали дети блокадного города: ленинградский ломтик хлеба; печь буржуйка; блокадная школа, как праздновали Новый год... 

Дорога жизни. 

Посильная   помощь    детей 

взрослым: уход за ранены-

ми, дежурство на крыше. 

Просмотр видеофильма «Салют в Ленин-

граде в честь прорыва блокады». Беседа: 

почему ленинградцы плачут во время салю-

та? 

Послушаем звук метронома. О чем он пода-

вал сигналы? 

Интерактивное задание: рассматривание 

фото рисунков детей блокадного Ленингра-

да на тему «Ладога – дорога жизни». Бесе-

да: о чем рассказывают рисунки детей? 
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Можно ли сказать, что авторы рисунков 

вспоминают историю своей жизни? 

Работа с фотографиями: особенности учеб-

ного класса, чем он отличается от класса 

мирного времени? 

Воображаемая ситуация: представим, что 

мы подошли к памятнику, посвященному 

детям блокадного Ленинграда. Постоим 

около него тихо, поклонимся героям города, 

не сдавшихся врагу, положим цветы 

3-4 классы Блокада Ленинграда: 900 

страшных дней: холод, го-

лод, отсутствие элек-

тричества, ежедневные об-

стрелы. 

Жизнь в Ленинграде 

продолжалась: работал во-

енный завод, убирали снег с 

улиц; по радио шли переда-

чи «Говорит Ленинград»; 

работали школы и дети 

учились. 

Дорога жизни, кабель 

жизни; эвакуация де-

тей.  Посильная 

помощь детей взрослым: 

уход за ранеными, дежур-

ство на крыше. Под гро-

хот канонады про-

должалась культурная 

жизнь блокадного 

 Ленинграда: 

работала фи-

лармония, блокадный театр, 

в музеях проводились 

 экс-

курсии, печатались газеты и 

книги, работали выставки 

картин ленинградских ху-

дожников. 

Январь 1944 г – снятие бло-

кады 

Просмотр видеофильма «Салют в Ле-

нинграде в честь прорыва блокады». Бесе-

да: почему ленинградцы плачут во время 

салюта? 

Работа с фотографиями: оценка эпизо-

дов жизни в блокадном городе: дорога жиз-

ни, кабель жизни, наведение порядка на 

улице. 

Рассматривание репродукции картины 

художника С. Боим «Ладога – дорога жиз-

ни». Беседа по вопросам: Кто сидит в гру-

зовике? Куда везут детей? Какая стоит по-

года? Чем занят солдат с красным флаж-

ком? 

Эвристическая беседа: оценка отрывков 

из дневника мальчика Саши (12 лет), что ра-

ботал поваренком в заводской столовой. 

Рассказ учителя о радиопередаче «Гово-

рит Ленинград», чтение стихов Ольги Берг-

гольц. 

Рассматривание фотографий: как учи-

лись дети, чем примечателен учебный 

класс; помощь детей взрослым (работа в 

госпитале, дежурство на крышах). 

Интерактивное задание: о чем могут 

рассказать афиши? (описание фактов о 

культурной жизни блокадного Ленинграда) 

Просмотр видео (отрывка): операция 

«Искра». Прорыв блокады Ленинграда: как 

это было? 

20. Союзники России 
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1-2 классы Кого называют союзником? 

Договор о коллективной 

безопасности – объединение 

государств, которые сов-

местно борются с террориз-

мом. 

Экономическое 

сотрудничество госу-

дарств с Рос-

сией: Китай, Белоруссия. 

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: спор-

тивные соревнования, худо-

жественные выставки, 

фестивали и конкурсы, вы-

ступления театров 

Интерактивное задание: «Сравним две фо-

тографии (на одной люди со сложенными на 

груди руками, на другой – пожимающие 

друг другу руки)». Какую из них можно 

назвать «союзники»? 

Рассказ учителя: страны, которые объеди-

нились (стали союзниками) в борьбе с меж-

дународным терроризмом. 

Интерактивное задание: на основе иллю-

страций описать товары, которые получает 

Россия из стран (Китай, Белоруссия, Тур-

ция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: выступления 

Большого театра за рубежом 

3-4 классы Союзники со-

временной России. Договор 

о коллективной безопасно-

сти – объединение госу-

дарств, которые совместно 

борются с терроризмом. 

Научное сотрудничество 

России с Белоруссией, Ки-

таем, Индией, Кубой. 

Экономическое 

сотрудничество государств 

с Россией: Китай, Турция, 

Белоруссия, Сирия. 

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: спор-

тивные соревнования, худо-

жественные выставки, фе-

стивали и конкурсы, 

выступления театров 

Просмотр видео: подписание главами государств договора о сотрудничестве (В.В. Путин и А.Г. Лукашенко) 

Интерактивное задание: подберем антонимы 

и синонимы к слову союзник. Сформулируем 

суждение: кто такой союзник. 

Рассказ учителя: что такое научное сотруд-

ничество? 

Интерактивное задание: на ос-

нове иллюстраций опи-

сать товары, которые по-

лучает Россия из стран (Китай, Белоруссия, 

Турция, Сирия) 

Просмотр и оценка видео: параолимпийские соревнования; художественные выставки, выступления Большого театра за рубежом. 

Интерактивное задание: восста-

новим пословицу. Напри-

мер, «В одиночку — сла-

бы, вместе — сильны». «Где большинство, 

там и сила». 

21. Менделеев. 190 лет со дня рождения 

1-2 классы Наука и ученые: научные 
открытия позволили изме-
нить жизнь человека и раз-
вивать общество. 
Лаборатория ученого. Что в 
ней происходит? 
Д.И.Менделеев - выдаю-
щийся ученый-химик и фи-
зик (изучал свойства ве-
ществ), создатель воздуш-
ного шара. 
Менделеев– педагог, про-
фессор химии в университе-
те, автор учебников по хи-
мии. Любимые занятия уче-
ного в свободное время: 

Просмотр видео: открытия человека, кото-
рые позволили развивать общество (паро-
воз, радио, электричество, космическая ра-
кета) 
Интерактивное задание: Нам нужно срав-
нить свойства каких-то веществ, например, 
воды и молока, чая и сока. Что нам нужно 
сделать? Зачем ученый проводит опыты, 
эксперименты? 
Рассказ учителя: Д.И. Менделеев проводит 
опыты с различными веществами, изучая их 
свойства и выделяя похожие свойства ве-
ществ. 
Работа с иллюстрациями и текстом: Менде-
леев – полет на воздушном шаре. Интерак-
тивное задание: выбрать ответ на вопрос: 
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«чемоданных дел мастер», 
шахматист. 

«С какой целью создал Менделеев воздуш-
ный шар? Ответы: он хотел показать своим 
детям Землю из космоса; ему нравилось ле-
тать; он хотел изучать атмосферу. 
Рассматривание фото любимых занятий 
ученого: создание чемоданов, шахматы, ри-
сование. 
Дискуссия: Почему Менделеева называли 
«чемоданных дел мастер»? Разве он не мог 
купить себе чемодан в магазине? Можно ли 
по свободным занятиям ученого сказать, что 
он был разносторонним, творческим и очень 
интересным человеком? 

3-4 классы Роль научных открытий в 
жизни и развитии общества 
и человека. Д.И. Менделеев 
– великий химик, физик, ме-
теоролог. Ис-
следование ученым свойств 
веществ, атмосферы Земли, 
создание бездымного поро-
ха. 
Хобби» Менделеева: 
«чемоданных дел мастер», 
шахматист, художник (со-
здатель новых красок) 

Интерактивное задание: «Нужно проверить, 
потонет ли в воде данный предмет? С чего 
нужно начать? 
Выберите правильный ответ: спросить у 
взрослых; высказать предположение; по-
смотреть ответ в Интернете. 
Дискуссия: объясним суждение, высказан-
ное Менделеевым – «Знать – значит пред-
сказывать» 
Работа с репродукциями картин: И. Репин 
«Д.И. Менделеев»; Н. Ярошенко «Д.И. 
Менделеев», В. Петров-Гринев «Портрет 
Д.И. Менделеева (по выбору). Беседа: каким 
изображен Дмитрий Иванович? Какая об-
становка его окружает? Можно ли предста-
вить, о чем думает ученый? 
Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: 
«Менделеев – полет на воздушном шаре». 
Беседа: «С какой целью создал ученый воз-
душный шар (стратостат)? 
Рассматривание фото любимых занятий 
ученого: создание чемоданов, шахматы, ри-
сование. 
Дискуссия: почему Менделеева называли 
«чемоданных дел мастер»? Разве он не мог 
купить себе чемодан в магазине? Можно ли 
по свободным занятиям ученого сказать, что 
он был разносторонним, творческим и очень 
интересным человеком? 

22. День первооткрывателя 

1-2 классы 
«Первоот-
крыва тели: 
мореплава-
тели и кос-
монавты» 

Первооткрыватели первыми 
открывает новые земли, 
страны, изучают и описыва-
ет их особенности. 
Российские мореплаватели: 
открывшие Антарктиду (Ф. 
Беллинсгаузена и М. Лаза-
рев). Первые открыватели 
космоса: Ю. Гагарин, В. Те-
решкова, А. Леонов. 

Просмотр видео «Антарктида – шестой кон-
тинент 
Рассказ учителя: «Восток» и «Мирный» ис-
тория открытия Антарктиды. Рассматрива-
ние портретов Ф. Беллинсгаузена и М. Ла-
зарева, а также парусных кораблей. 
Работа с иллюстрациями: рассматривание и 
описание станций, работающих в Антаркти-
де: «Мирный», «Лазаревская», «Прогресс». 
Беседа: С какой целью создаются станции в 
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Проявление интереса и 
уважения к лично-
сти первооткрывателя, его 
чертам характера: целе-
устремленности, смелости, 
упорству 

Антарктиде? 
Интерактивное задание: что ты знаешь о 
первых космонавтах. Рассказы детей на ос-
нове иллюстраций и картин о космосе А. 
Леонова. 
Интерактивное задание: сделаем первые 
странички нашей классной книги «Перво-
проходцы». 

3-4 классы 
«Первоот-
крыва тели – 
граждане 
России» 

Первопроходцами называют 
людей, которые открывают, 
изучают и описывают но-
вые территории Земли, а 
также космос; первыми де-
лают важные научные от-
крытия. Это 
– море-
плаватели, землепроходцы, 
первооткрыватели космоса, 
изобретатели, ученые-
медики 
Проявление интереса и 
уважения к лично-
сти первооткрывателя, его 
чертам характера: целе-
устремленности, смелости, 
упорству 

Воображаемая ситуация: ролевая игра «Рас-
сказывают моряки кораблей 
«Нева» и «Надежда» (дети читают или рас-
сказывают об отдельных событиях круго-
светного путешествия Ю. Лисянского и И. 
Крузенштерна). Например, когда проходило 
путешествие, сколько оно длилось; в каких 
странах побывали моряки; праздник Непту-
на; встреча с аборигенами. 
Интерактивное задание: на основе иллю-
страций и текста к ним составить рассказ о 
путешествии Миклухо-Маклая. 
Викторина (на основе иллюстраций): «Зна-
ешь ли ты?»: Кто открыл радио? Кто первым 
вышел в открытый космос? Кем был Пиро-
гов? Кем был Склифосовский? 
Рассматривание и описание героя картины 
художника М. Нестерова 
«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для 
обсуждения: каким изображен хирург? По-
чему центром картины является рука врача? 
Какие качества героя отразил художник? 
Заполним таблицу: каких мы знаем перво-
открывателей – мореплавателей, землепро-
ходцев, космонавтов, ученых 

23. День защитника Отечества 

1–2 классы Благодарность армии за 
мирную жизнь, за проявле-
ние патриотических чувств, 
защиту Родины, охрану ее 
рубежей. Преемственность 
поколений. 
Армия в годы войны и мир-
ное время: всегда есть место 
подвигу. Памятник совет-
скому воину в Берлине. Ка-
чество российского воина: 
смелость, героизм, самопо-
жертвование 

Просмотр видео: парад Победы 1945 г. 
Беседа: с кем сражалась советская армия? 
Что принесла победа в ВОВ нашей стране и 
миру? Какие чувства испытывают люди раз-
ных поколений, освободившись от фашиз-
ма? Интерактивное задание: краткие сужде-
ния детей по иллюстрациям: 
«Вспомним героев Советского Союза». 
(Например, дважды Герои Советского Со-
юза: летчики – В. Алексеенко, Н. Степа-
нян, А. Ефимов; танкисты – С. Хохряков, 
В. Архипов, С. Шутов; моряки – В. Леонов 
(по выбору). 
Рассказ учителя об истории памятника со-
ветскому солдату в Берлине (о Н. Масалове). 
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3–4 классы Благодарность армии за 
мирную жизнь, за проявле-
ние патриотических чувств, 
защиту Родины, охрану ее 
рубежей. Преемственность 
поколений. 
Страницы
 
истории российской армии. 
«В жизни всегда есть место 
подвигу». Герои России 
мирного времени 

Слушание песни из кинофильма «Офице-
ры» и просмотр соответствующего отрывка 
из фильма Комментарий детей: вызвало ли 
волнение эта песня и эти кинокадры? 
Беседа: о каких качествах солдат и офицеров 
советской армии говорится в песне? 
Просмотр видео (фотографий): оборона 
Москвы, Сталинградская битва, Курское 
танковое сражение, парад Победы на Крас-
ной площади (по выбору). 
Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей 
стране и миру? Какие чувства испытывают 
люди разных поколений, освободившись от 
фашизма? 
Интерактивное задание: мини-рассказы де-
тей на основе иллюстраций на тему «О геро-
ях мирного времени». Например: О. Федо-
ра, С. Бурнаев, А. Логвинов, С. Солнечни-
ков (по выбору). Дискуссия: «Думали ли 
герои, совершая подвиги, о каких-то награ-
дах для себя? Назовем качества героев». 
Создадим плакат к Дню защитника Отече-
ства. Какие слова напишем, как благодар-
ность нашей армии за их службу? 

24. Как найти свое место в обществе? 

1-2 классы 
«Я – в 
семейном и 
детском об-
ществе» 

Твое место в семейном кол-
лективе. Твое равноправное 
участие в трудовой, досуго-
вой жизни семьи. Проявле-
ние активности, инициатив-
ности в делах семейных. 
Классный коллектив – это 
твое детское общество. 
Твои интересы, обязанности, 
друзья в этом обществе. 

Просмотр видео: коллективный труд семьи. 
Беседа: нравится ли детям работать вместе с 
родителями? 
Дискуссия: обсудим, в каком случае Ира 
поступает как равноправный член семейно-
го коллектива: а) Она всегда откликается на 
просьбу бабушки помочь ей; б) Оля всегда 
предлагает бабушке свою помощь. 
Интерактивное задание: оцени ситуации. 
Ответь на вопрос: «Кто из этих детей нашел 
свое место в коллективе». 

1) Петя хорошо рисует. Но на предло-
жение оформить классную газету ответил: 

«Я не могу, некогда мне. Пусть Мила рису-

ет». 

2) Первоклассники готовят концерт к 
Дню учителя. Для выступления нужны 

одинаковые платочки-галстучки. Где их 

взять? Оля предлагает: 

«Меня мама научила вязать. Я свяжу платоч-
ки-галстучки, будет красиво». 

Интерактивное задание: проанализируй по-
словицы и поговорки. Какие качества ха-
рактеризуют коллектив: соотнеси слово-
качество с соответствующей пословицей. 
«Берись дружно – не будет грузно» (согла-
сованность); «В коллективе чужой работы 
не бывает» (взаимопомощь); «В согласном 
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стаде волк не страшен» (согласие, един-
ство); «Без командира нет коллектива» 
(умение подчиняться) 

3-4 классы 
«Как сегодня 
готовиться 
жить 
успешно во 
взрослом 
обще-
стве?» 

Школьная жизнь – подго-
товка к взрослой жизни в 
обществе. 
Качества члена детского 
общества, которые помога-
ют найти свое место в жиз-
ни. 
Знаешь ли ты себя: что ты 
хочешь, о чем мечтаешь, к 
чему стремишься, что для 
этого делаешь 

Просмотр видео: спортивные выступления 
детей (художественная гимнастика, спор-
тивные танцы, синхронное плавание – по 
выбору) 
Беседа: какие качества членов спортивного 
коллектива помогают им достичь слажен-
ности и красоты движений? 
Интерактивное задание: нужно написать на 
листочке свое желание, листочек не подпи-
сывать. Сложим желания в чудесный ме-
шочек, все перемешаем, а теперь оценим, 
какие из желаний относятся наши ученики 
только к себе, а какие – ко всему классу. 
Много ли в нашем обществе эгоистов или 
большинство имеет желания, касающиеся 
благополучия других 
Работа с иллюстративным материалом: что 
главное в жизни этих детей 
– «я хочу, это - мне» или «я могу и должен, 
это – для всех»? Кто из этих детей проявляет 
эгоизм? Кто – равноправный член семейного 
коллектива? 
Интерактивное задание: проанализируй по-
словицы и поговорки. Какие качества ха-
рактеризуют коллектив: соотнеси слово-
качество с соответствующей пословицей. 
«С ремеслом спеши дружить — в коллекти-
ве легче жить» (трудовые умения); «Веника 
не переломишь, а по пруту весь веник пере-
ломаешь» (согласованность, дружба); «Что 
одному трудно, то сообща легко» (взаимо-
помощь). «Без актива нет коллектива» 
(умение подчиняться). 
Сделаем памятку: какие качества нужно 
воспитывать в себе, чтобы в обществе жить 
в мире и согласии? 

25. Всемирный фестиваль молодежи 
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1-2 классы Фестиваль молодежи и сту-
дентов проходит под лозун-
гом «За мир, дружбу, соли-
дарность и 
справедливость!». Фести-
валь – это возможность мо-
лодых людей общаться: по-
делиться своими планами на 
будущее, рассказать о своей 
стране, о работе или учебе. 
На Фестивале  проводятся 
различные 
мероприятия, собрания, 
диспуты, дружеские сорев-
нования, концерты. Россия 
принимает гостей со всего 
мира дружелюбно и госте-
приимно 

Просмотр видео: открытие Международно-
го фестиваля молодежи и студентов в 2017 г. 
Беседа: для чего проводятся Фестивали мо-
лодежи. 
Воображаемая ситуация: Представьте, что 
каждый из вас – участник Фестиваля. Вы 
изучили программу и хотите выбрать меро-
приятие, на которое вам хочется пойти. По-
делитесь своими планами с одноклассника-
ми. 
Программа Фестиваля: 1) Образовательная 
программа – «Россия в советское время», 
«День Африки», «День Азии и Океании», 
«День Европы», «Неграмотность в мире и 
борьба с ней». 2) Культурная программа 
– «Джазовый фестиваль», «Музыка будуще-
го», «Танцевальная академия» 
Виртуальная экскурсия в образовательный 
центр «Сириус» (работа с иллюстративным 
материалом): что увидят здесь гости Фести-
валя 

3-4 классы Фестиваль молодежи и сту-
дентов проходит под лозун-
гом «За мир, дружбу, соли-
дарность и 
справедливость!». История 
рождения Фестивалей. 
Фестиваль – это возмож-
ность молодых людей об-
щаться: поделиться своими 
планами на будущее, рас-
сказать о своей стране, о 
работе или учебе. На Фе-
стивале проводятся 
различные меро-
приятия, собрания, диспуты, 
дружеские соревнования, 
концерты. Россия принимает 
гостей со всего мира друже-
любно и гостеприимно 

Слушание гимна фестиваля молодежи и 
студентов 2017 года. Беседа: О каких идеях 
Фестиваля говорится в его гимне? (Мы от-
крыты всему. Дружба, мир, солидарность. 
Молодежь – создатели новой истории). 
Рассказ учителя: история рождения Фести-
валей: первый (1947, Прага), второй (1957, 
Москва, последний (2017, Сочи). 
Программа Фестиваля: 1) Образовательная 
программа – «Россия в советское время», 
«День Африки», «День Азии и Океании», 
«День Европы», «Неграмотность в мире и 
борьба с ней». 2) Культурная программа 
– «Джазовый фестиваль», «Музыка будуще-
го», «Танцевальная академия»; 
3) Спортивная программа – футбол, теннис, 
фигурное катание, шахматы. 
Виртуальная экскурсия в образовательный 
центр «Сириус» (работа с иллюстративным 
материалом): что увидят здесь гости Фести-
валя. Беседа: Для каких ребят создана школа 
«Сириус»? Чем учатся дети. Если бы ты был 
учеником этой школы, какое бы выбрал 
направление образования: Спорт? Науку? 
Искусство? 
Просмотр и оценка видео: что говорят о Рос-
сии и россиянах зарубежные гости Фестива-
ля (2017 г)? Изменилось ли отношение мо-
лодых людей разных стран о России? 

26. Первым делом самолеты…. О гражданской авиации 
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1-2 классы Гражданской авиации Рос-
сии 100 лет. Значение авиа-
ции для жизни общества и 
каждого человека. 
Мечта человека летать во-
плотилась в сказках, леген-
дах. Первый самолет граж-
данской авиации в России. 
Типы современных самоле-
тов. 

Просмотр видео: взлет самолета. 
Беседа: какое чувство у вас возникает, когда 
вы смотрите, как в воздух понимается са-
молет? летали ли вы на самолете? Ваши 
ощущения (страшно, удивительно, радост-
но, удивительно). 
Работа с иллюстрациями: на чем летают ге-
рои русских сказок (народных и авторских). 
Например, ступа бабы-Яги, ковер-самолет, 
Конек-Горбунок. Рассматривание картины 
А. Дейнеко «Никитка – первый русский 
летун». Чтение учителем отрывка из леген-
ды: «Смерд Никитка, боярского сына Лупа-
това холоп», якобы смастерил себе из де-
рева и кожи крылья и даже с успехом летал 
на них». 
Интерактивное задание: сравните два числа. 
В начале XIX века дорога из Москвы в 
Санкт-Петербург на лошадях занимала 4-5 
дней. Сегодня от Москвы до северной сто-
лицы – 1,5 часа полета. 
Рассказ учителя: первый самолет граждан-
ской авиации в России – АНТ- 
9. Просмотр видео: новые самолеты сегодня. 

3-4 классы Гражданской авиации Рос-
сии 100 лет. Значение авиа-
ции для жизни общества и 
каждого человека. 
Мечта человека летать во-
плотилась в сказках, леген-
дах, летописях. Мечта стать 
летчиком, покорить воз-
душное пространство свой-
ственно как мужчинам, так 
и женщинам разного воз-
раста. 
Первый самолет граждан-
ской авиации в России. Ти-
пы современных самолетов 

Просмотр видео: взлет самолета. 
Беседа: какое чувство у вас возникает, когда 
вы смотрите, как в воздух поднимается са-
молет? летали ли вы на самолете? Ваши 
ощущения (страшно, удивительно, радост-
но, удивительно). 
Рассматривание репродукции картины А. 
Дейнеко «Полет сквозь время». Беседа: 
«Можно предположить, что на картине 
изображена семья – летчик и два его сына? 
Кем хотят стать мальчишки? Кто их «зара-
зил» интересом к небу и полетам? Будут ли 
мальчишки летчиками? 
Рассматривание картины А. Дейнеко «Ни-
китка – первый русский летун». Чтение 
учителем отрывка из легенды: «Смерд Ни-
китка, боярского сына Лупатова холоп», 
якобы смастерил себе из дерева и кожи 
крылья и даже с успехом летал на них». 
Рассказ учителя: «Первый гражданский са-
молет АНТ-9 (руководитель А. Туполев). 
Просмотр видео: «Авиация XXI века» Рос-
сии»: знакомимся с новыми типами рос-
сийских самолетов гражданской авиации. 
Задание: сравните современные самолеты с 
первыми гражданским самолетом АНТ-9 

27. Крым – дорога домой 
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1-2 классы Вспомним, что такое Крым? 
Уникальные природные ме-
ста Крыма. Города Крыма, 
его столица. 
Как живет сегодня Крым. 

Видео: «Путешествие по Крыму». Работа с 
иллюстрациями: уникальные места природы 
Крыма, столица – Симферополь. Детский 
парк. Парк Салгирка, танк-памятник осво-
бодителям города от фашистов, Крымский 
театр кукол. 
Воображаемая ситуация: Представьте, что 
вы – жители Крыма. Что бы вы посоветова-
ли посмотреть в Крыму ее гостям? 
Работа с иллюстрациями: чем занимаются 
младшие школьники после уроков? Фото-
графии, отражающие, к примеру, игру в 
шашки и шахматы, танцы, занятие лепкой 
или рисованием, театральной деятельно-
стью. 

3-4 классы Крым на карте России. Ис-
тория присоединения 
Крыма к России. Крым – 
губерния России с 1783 го-
да, когда у Белой скалы 
крымчане принесли присягу 
на верность России и ее им-
ператрице Екатерине Вели-
кой. Крым всегда оставался 
свободной частью России: 
было сохранено другое ве-
роисповедание, знати при-
сваивался титул дворянский 
титул. Россия построила 
Севастополь - крупнейший 
порт Крыма. 
Как живет сегодня Крым: 
Крымский мост, трасса Та-
врида, благоустройство го-
родов, восстановление сель-
ского хозяйства, народной 
культуры 

Просмотр видео: Крым на карте России. 
Вид Крыма с высоты птичьего полета. Бе-
седа: Опишите, как выглядит полуостров 
Крым с высоты птичьего полета. 
Рассматривание   иллюстраций    и    обсуж-
дение    рассказа    учителя: 
«Присоединение Крыма к России в 1783 го-
ду. 
Просмотр видео: Севастополь – крупнейший 
город Крыма, построенный при Екатерине 
Великой. 
Работа с иллюстрациями: досто-
примечательности Севастополя. 
Виртуальная экскурсия: проедем 
по Крымскому мосту. 
Воображаемая ситуация: мы на уроке в 
начальной школе – Урок безопасности. Бе-
седа: чему учатся дети на уроке безопасно-
сти? 
Просмотр видео: музыка и танцы крымских 
татар. Беседа: подберем слова для оценки 
искусства татарского народа 

28. Россия – здоровая держава 

1-2 классы Человек должен быть здо-
ров, жизнерадостен, закален. 
Это помогает ему многое 
успевать, успешно зани-
маться трудом, учебой, до-
машними делами. Здоровые 
люди активно участвуют в 
жизни общества. 
Что такое здоровый образ 
жизни, как человек должен 
его организовывать. 
Россия – спортивная страна 

Просмотр видео: гимн «Дети – в спорт». Бе-
седа: «Как вы понимаете слова гимна: «Де-
ти – будущее страны!» 
Эвристическая беседа? «Почему человек 
должен быть здоров, жизнерадостен и акти-
вен?» 
Интерактивное задание: сравните рисунки 
двух детей, оцените, как они одеты, чем они 
занимаются? Кто из них, по вашему мне-
нию, чаще болеет? Работа с текстами стихо-
творений о здоровье и занятиями физкуль-
турой. 
Например, «Зарядка» (А. Барто), «Купить 
можно много» (А. Гришин), 
«Солнце воздух и вода» (А. Усачев). 
Работа с иллюстрациями: назовем и запи-



 

 

138 

шем слова, которые расскажут нам, что че-
ловек должен делать, чтобы сохранить и 
укрепить здоровье. 
Интерактивное задание: рассмотреть фото 
разных видов спорта, назвать каждый вид. 
Рассказать, каким спортом ты занимаешься 
или хочешь заниматься? 

3-4 классы Человек должен быть здо-
ров, жизнерадостен, закален. 
Правила здорового образа 
жизни. 
Российское гос-
ударство заботится о том, 
чтобы все граждане были 
здоровы, а Россия всегда 
называли здоровой держа-
вой. В России строятся ста-
дионы, детские спортивные 
школы и центры, бассейны. 
Россия – мировая спортив-
ная держава 

Интерактивное задание: оценим пословицы 
и поговорки, сформулируем правила здоро-
вого образа жизни. Например, пословицы 
и поговорки: 
«Двигайся больше — проживешь дольше»; 
«Лучше лекарства от хвори нет, делай заряд-
ку до старости лет»; «Кто курит табак, тот 
сам себе враг»; «Чтоб больным не лежать, 
нужно спорт уважать», «Кто излишне пол-
неет, тот стареет», «Тот, кто закаляется, 
здоровьем наполняется» (на выбор) 
Интерактивное задание: нужно разложить 
иллюстрации на две группы: 
1) Полезно для здоровья; 2) Вредно для здо-
ровья. 
Интерактивное задание: на тему «Физкуль-
тура зимой и летом» предложите перечень 
подвижных игр, физических упражнений 
для проведения интересных, веселых и по-
лезных прогулок» 
Игра-соревнование: кто быстрее всех 
найдет ошибки в меню третьеклассника Пе-
ти (меню дано с нарушением баланса бел-
ков-жиров- углеводов) 
Виртуальная экскурсия в спортивную шко-
лу (на стадион). Рассказы детей, какую 
спортивную секцию они посещают. 
Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем 
бы вы хотели заниматься? 

29. Цирк! Цирк! Цирк! 

1-2 классы Почему и дети, и взрослые 
любят цирк? 
Цирковые профессии. 
Вспомним великие семьи 
цирковых артистов: семья 
Запашных; семья Кантеми-
ровых. Знаменитый 
«Уголок Дурова» и его ос-
нователь. 
Великий клоун Ю. Нику-
лин. Перваяженщина-
укротительница тигров Ю. 
Бугримова 

Просмотр видео – цирковое представление и 
«Песенки о цирке». Беседа: 
«Любите ли вы цирк?» 
Интерактивное задание: Назови цирковую 
профессию (соедини фото с названием цир-
ковых профессий). (Например, воздушный 
гимнаст, клоун, укротитель, наездник, жон-
глѐр, акробат) – по выбору. 
Работа с иллюстрациями: знакомство с ве-
ликими цирковыми семьями и цирковыми 
артистами. Описание их цирковой деятель-
ности. 
Создадим плакат-аппликацию «Цирк! Цирк! 
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Цирк!» 

3-4 классы Страницы истории цирка в 
России. Цирковые профес-
сии и их знаменитые пред-
ставители. Великий клоун 
Ю. Никулин. Первая
 ж
енщина- укротительница 
тигров И. Бугримова. 
Просто ли стать цирковым 
артистом? 

Рассматривание фото зрителей во время 
спектакля. Беседа: о чем рассказывает ми-
мика, выражение лица зрителей? Можно ли 
по фотографиям ответить на вопрос: «По-
чему все любят цирк?». 
Рассказ учителя с использованием иллю-
страций: страницы истории цирка в России: 
XVIII век – появление русских бродячих 
артистов; первые стационарные цирки бра-
тьев Никитиных; самый старый цирк в 
Москве на Цветном бульваре. 
Беседа: в каких городах нашего края есть 
цирк? 
Интерактивное задание: соедини фото с 
названием профессии. (Например, воздуш-
ный гимнаст, клоун, эквилибрист, укроти-
тель, иллюзионист, наездник, жонглѐр, ак-
робат) – по выбору. 
Прослушивание песни Ю. Никулина «День 
рождения. Старый цирк». Беседа: «Как вы 
понимаете слова в песне: «Голос цирка 
будто голос чуда, 
чудо не стареет никогда!» 

30. «Вижу Землю» 

1-2 классы Книга Ю.А. Гагарина «Ви-
жу Землю». Первые впечат-
ления космонавта о наблю-
дениях голубой планеты 
«Земля». 
Страницы рассказа Ю.А. 
Гагарина «Вижу Землю»: 
детство, участие в семейном 
труде, тяготы войны, первая 
профессия, желание и 
стремление стать летчиком. 
Первый полет. 
Как современный школьник 
может изучать планету Зем-
ля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». 
Обсудим: какое слово, сказанное Юрием 
Алексеевичем во время взлета, сейчас знает 
весь мир? 
Читаем, рассматриваем фотографии, об-
суждаем страницы книги Ю.А. Гагарина 
«Вижу Землю» (детство, первая профессия, 
желание стать летчиком). Оцениваем каче-
ства характера Юрия, которые помогли ему 
стать настоящим летчиком, а потом и кос-
монавтом (ответственность, настойчивость, 
трудолюбие, мечтательность). 
Виртуальная экскурсия в планетарий 

3-4 классы Первый космонавт России и 
мира: личность Ю.А. Гага-
рина. Причина, по которой 
космонавт решил написать 
книгу «Вижу Землю». Рас-
сказ Юрия Алексеевича о 
своем детстве, взрослении и 
подготовка к полету. 
Как современный школьник 
может изучать планету Зем-
ля? 

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». 
Обсудим: Какое слово, сказанное Юрием 
Алексеевичем во время взлета, сейчас знает 
весь мир? 
Интерактивное задание: на основе иллю-
страций и отрывков из книги Ю.А. Гагари-
на «Вижу Землю» составить рассказ на тему 
«Простым он парнем был». 
Дискуссия: о каких качествах Юрия-
подростка говорят его слова: «Мы горди-
лись, когда впервые что-нибудь получалось 
самостоятельно: удалось ли запрячь лошадь, 
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насадить топор на топорище, поправить за-
бор…» 
Виртуальная экскурсия в планетарий, в му-
зей Космонавтики; восприятие репродукций 
картин А. Леонова о космосе – по выбору. 
Беседа: оценим наказ, который оставил лю-
дям Ю.А. Гагарин: Люди, будем хранить и 
приумножать эту красоту, а не разрушать 
ее! 

31. 215 лет со дня рождения Гоголя 

1-2 классы Н.В. Гоголь – великий рус-
ский писатель. Его произве-
дения сатирически освеща-
ют жизнь общества XIX ве-
ка. Удивительные факты 
писателя: сочинение стихов 
в 5 лет; загадочность пове-
дения, стеснительность; 
суеверность. Увлечения Го-
голя: любовь к рукоделию; 
умение и интерес к приго-
товлению украинских блюд. 

Знакомство и дружба 
Гоголя и Пушкина 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в 
Москве. Бесед: «Сравните изображение Го-
голя на памятниках. Почему один называют 
«грустным», а второй «веселым»? 
Интерактивное задание: работа с иллюстра-
циями и текстом повести Гоголя «Ночь пе-
ред Рождеством»: определите, к какому 
тексту относится иллюстрация. 
Рассматривание репродукции картины М. 
Клодта «Пушкин у Гоголя». 
Беседа: «Чем занимаются герои картины?» 
Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты 
иллюстраций, определите по ним увлечения 
писателя 

3-4 классы Н.В. Гоголь – великий рус-
ский писатель. Его произве-
дения сатирически освеща-
ют жизнь общества XIX ве-
ка. Особенности характера 
писателя: застен-
чивость, склонность к ми-
стике, стремление к уеди-
нению. Влияние склонности 
писателя к мистике, фанта-
стике на сюжеты его произ-
ведений 
Знакомство и дружба с 
Пушкиным. 
Интерес детей  к фантастическим (сказочным) произведениям. Особый стиль произведений  Гоголя: обращение к читателю; диалоги, народность языка 

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в 
Москве. Бесед: «Сравните изображение Го-
голя на памятниках. Почему один называют 
«грустным», а второй «веселым»? 
Работа с иллюстрациями (видео) к сказке 
«Ночь перед Рождеством». Беседа: есть ли 
среди героев сказочные? Что происходит с 
героями этой рождественской сказки? 
Напоминают ли эти события – народные 
волшебные сказки? 
Интерактивное задание. «Волшебная сила 
языка Гоголя»: сравните два разных начала 
рассказа героя. Определите, какое начало 
более занимательное и привлекательное для 
читателя. 
а) Расскажу вам о смешливом деде Макси-
ме, который нашел заколдованное место. 
Вот что с ним произошло. Слушайте. 
б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Пра-
во, скучно: рассказывай да и рассказывай, и 
отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, 
только, ей-ей, в последний раз… 
Вот если захочет обморочить дьявольская 
сила, то обморочит; ей- богу, обморочит!  
Рассматривание репродукции картины П. 
Геллер. «Гоголь и Жуковский у Пушкина в 
Царском селе». Беседа: «Чем занимаются 
герои картины?», 
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«Почему первым слушателем своих произ-
ведений Гоголь просил быть Пушкина?» 
Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты 
иллюстраций, определите по ним увлечения 
писателя 

32. Экологичное потребление 

1-2 классы Экологичное потребление – 
как использовать природу, 
чтобы приносить ей как 
можно меньше вреда. Что 
значит – жизнь без отходов: 
отказ от ненужного, продле-
ние жизни вещей. Повтор-
ное использование, эконо-
мия природного материала 
(воды, света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как 
мусор становится седьмым континентом 
Земли». Беседа: вредит ли природе «седь-
мой континент» (мусорное пятно в Тихом 
океане). 
Воображаемая ситуация. 

1. Представим, что мальчик

 порвал брюки.

 Предложите способы возможного 

использования этой вещи. 

2. Бабушка наварила огромную ка-

стрюлю каши. Никто уже не хочет ее есть. 

Предложите способы, чтобы кашу не вы-

брасывать. 

Работа с иллюстративным материалом: бере-
гут ли природу жители этой квартиры? 
Обсудим: какие таблички-напоминания 
можно сделать в доме, чтобы экономно от-
носиться к воде и электричеству. 

3-4 классы Экологичное потребление – 
как использовать природу, 
чтобы приносить ей как 
можно меньше вреда. Что 
значит – жизнь без отходов: 
отказ от ненужного, продле-
ние жизни вещей, сокраще-
ние 
потребления, повторное ис-
пользование, переработка 
отходов, экономия природ-
ного материала (воды, света) 

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как 
мусор становится седьмым континентом 
Земли». Беседа: вредит ли природе «седь-
мой континент» (мусорное пятно в Тихом 
океане). 
Интерактивное задание: что означает суж-
дение: «относитесь к покупкам вдумчиво». 
Обсудим ответы: какие из них продуман-
ные? 
Например: если вещь нравится, ее нужно 
купить; нужно уметь отказываться от не-
нужного, но модного; подумать: можно ли 
мои старые вещи переделать; нужно, чтобы 
в доме было много разных продуктов; нуж-
но покупать с умом, это сохраняет деньги. 
Проведем мини-исследование: проанализи-
руем «рождение» и жизнь какой-нибудь 
одежды (например, свитера, брюк): покупка 
шерсти (материала); создание выкройки; 
пошив, покупка пуговиц, молнии; сдача 
вещи на продажу; перевозка вещи в магазин; 
покупка; через месяц ношения обливают 
жирным борщом; пятно не отстирывается; 
вещь выбрасывается… 
Вопрос для обсуждения: можно ли считать 
это экологичным потреблением? 
Задание: заполним памятку «Экологичное 
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потребление – это…» 

33. Труд крут! 

1-2 классы Труд – основа жизни чело-
века и развития общества. 
Любой труд имеет цель, ре-
зультат. Качества тружени-
ка, которые определяют 
успешность его трудовой 
деятельности: наличие зна-
ний- умений, терпение, ста-
рательность, 
ответственность, аккурат-
ность и др. 

Просмотр видео «Ежик – неумейка». Какое 
качество ежика помогло ему выбраться из 
кастрюли? 
Просмотр видео «Труд гончара». Беседа: 
«Легко ли сделать вазу?»: быстро ли лепится 
предмет из глины; почему гончар должен 
быть внимательным? Аккуратным? Полу-
чится ли красивый предмет, если спешить, 
не обращать внимание на неровности, 
нарушение пропорций? 
Дискуссия: Вспомним Незнайку – героя 
книги Н. Носова. Незнайка был таким любо-
знательным! Он пытался играть на трубе, 
рисовать, писать стихи, даже управлять ма-
шиной. Почем же у него ничего не получа-
лось? 
Интерактивное задание: соединим иллю-
страцию трудового действия с важным 
условием его успешного выполнения. 
Например, приготовить пирог (знать рецепт 
его приготовления); убрать квартиру (уметь 
включать пылесос); помочь при порезе 
пальца (уметь обрабатывать рану) 
Обсудим вместе: определим значение по-
словиц и поговорок о труде: 
«Нужно наклониться, чтобы из ручья 
напиться»; «Была бы охота, заладится всякая 
работа», «Поспешишь – людей насме-
шишь». Обратим внимание на 
слова, которые очень важны для работы (зна-
ния, умения, усердие, старание, терпение, 
желание). 

3-4 классы Страницы прошлого: труди-
лись ли люди  первобытного 
общества? Труд – основа 
жизни человека и развития 
общества. 
Не только талант определя-
ет успешность
 т
рудовой деятельности. Че-
ловек должен иметь знания 
и умения, быть терпеливым 
и настойчивым, не бояться 
трудностей (труд и трудно – 
однокоренные слова), нахо-
дить пути их преодоления. 
Человек должен любить 
свою работу и любую вы-
полнять старательно и от-

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехо-
чуха». Дискуссия: «Может быть прав маль-
чик – герой мультфильма, что легко и хо-
рошо жить, если тебя обслуживают робо-
ты?» 
Виртуальное путешествие в прошлое. Рас-
сматривание иллюстраций на тему «Жизнь 
первобытного общества». Беседа: каким 
трудом занимались первобытные люди? Ка-
кие цели труда достигались? 
Дискуссия на основе рассматривания пей-
зажа И. Левитана. Вопрос для обсуждения: 
«Только ли талант художника определяет 
ценность его живописи?» (умение наблю-
дать, чувствовать цвет, форму, простран-
ство, владеть кистью и красками). 
Интерактивное задание: «Как хлеб на стол 
пришел?» На основе иллюстративного ма-
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ветственно. В современных 
условиях значительная часть 
труда – работа коллективная 

териала ответить на вопросы: «Как дока-
зать, что деятельность хлебороба носит 
коллективный характер?», «При каком 
условии деятельность хлеборобов будет 
успешной? 
Работа в группах: определите значение по-
словиц и поговорок о труде. 
«Яблоню ценят по плодам, а человека – по 
делам», «Не лежи на печи, будешь есть ка-
лачи», «Не делай наспех, сделаешь курам 
нас мех» 

34. Урок памяти 

1-2 классы Что такое память человека? 
Память начинается с семьи, 
детства, школы 
Что такое память поколе-
ний? Страницы прошлого, 
которые нельзя забывать. 
Преемственность в трудо-
вой деятельности: декора-
тивно- прикладное искус-
ство народов России. Трудо-
вые династии. 
Качества рос-
сиянина, которые переходят 
из поколения в поколение. 

Встреча с выпускниками школы: что они 
помнят о своей школьной жизни? 
Эвристическая беседа:   что   может   рас-
сказать   семейный   альбом? 
Рассказы детей о своем семейном древе. 
Просмотр видео: вспомним героические 
страницы истории России. Назовем истори-
ческое событие и его влияние на жизнь об-
щества и каждого его члена 
Беседа: какое чувство объединяло граждан 
России, когда Родине грозила опасность? 
Ролевая игра на основе воображаемой ситу-
ации: «мастера игрушки» описывают иг-
рушку: как называется, для чего предназна-
чена, из чего сделана, где производится 
(например, Хохломская, Городецкая, Дым-
ковская, Филимоновская, матрешка из Сер-
гиева Посада – по выбору) 
Обсуждение значения поговорки: «Умелец 
да рукоделец себе и другим радость прино-
сит» 
Работа с иллюстрациями Трудовые дина-
стии необычных профессий. 
Например, Дуровы, Запашные. 

3-4 классы Зачем человеку историче-
ская память? Может ли об-
щество существовать без ис-
торической памяти? Стра-
ницы героического прошло-
го, которые нельзя забывать. 
Преемственность поколений 
в области трудовой деятель-
ности, образования, науки. 
Качества россиянина, кото-
рые переходят из поколения 
в поколение. 
Музеи, книги, произведения 
живописи как хранители 
исторической памяти. 
Память и профессия чело-
века: знаменитые професси-
ональные династии России 

Встреча с выпускниками школы: что они 
помнят о своей школьной жизни? 
Просмотр видео: что такое историческая 
память? Беседа: может ли человек и обще-
ство жить без памяти о прошлом? Что каж-
дый из вас помнит о своем детстве? Эти вос-
поминания приятны, нужны вам? 
Интерактивное задание: соотнесите иллю-
страцию о героическом прошлом России с 
названием события. Какое чувство объеди-
няло граждан России, когда Родине грозила 
опасность? Какие качества проявляли герои 
этих событий? 
Работа с иллюстративным материалом: 
сравнение школы Древней Руси с современ-
ной школой; число факультетов в МГУ 
имени Ломоносова в год его открытия и се-
годня. Формулирование суждений: вклад в 
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развитие общества научных открытий 
(например, радио, телевидения, компьюте-
ра). Дискуссия: может ли современное 
общество отказаться от музеев, 
книг, произведений живописи? 
Рассказ учителя: профессиональные дина-
стии России (ученых, врачей, музыкантов и 
др.). Вопрос для обсуждения: «Почему дети 
выбирают профессии своих родителей? 

 

2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 
2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает: 

– 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.  
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– 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; 

– 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; 
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– 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;  

– 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;  



 

 

147 

– 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;  

– 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: 
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 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 

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, учѐт 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 еѐ 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.  

 

3. Рабочая программа воспитания 

Общие положения 
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со структурой, которая 

определена ФГОС начального общего образования:  

1. Анализ воспитательного процесса МБОУ СШ № 1.  

2. Цель и задачи воспитания учащихся.  

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

4. Система поощрения социальной успешности и активной жизненной позиции учащихся 

Рабочая программа воспитания МБОУ СШ №1 предусматривает обеспечение процесса 

разработки рабочей программы воспитания на основе Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учѐтом Стратегии развития вос-

питания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реа-

лизации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных ха-

рактеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учѐтом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
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Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определѐнных ФГОС; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осу-

ществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе реализации основ-

ных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, пат-

риотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологиче-

ского, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Рабочая программа воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

Средней школы № 1 (далее - Программа) разработана в соответствии с примерной рабо-

чей программой воспитания для общеобразовательных организаций, разработанной в фе-

деральном Институте изучения семьи, детства и воспитания Российской академии образо-

вания, утверждѐнной  экспертами и рекомендованой к использованию в российских шко-

лах на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

общего образования  26.06.2022 года. Рабочая программа воспитания является обязатель-

ной частью Основных образовательных программ общего образования МБОУ СШ № 1. 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в со-

циальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в рос-

сийском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися школы 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ рос-

сийской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию 

и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально - значимой деятельности. Программа воспитания показывает, каким 

образом педагогические работники учитель, классный руководитель, заместитель дирек-

тора, педагог дополнительного образования, тьютор и т.п.) могут реализовать воспита-

тельный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать 

школу воспитывающей организацией. В центре Программы воспитания в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. 

 

I. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по вы-

бранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных про-

блем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспита-

тельной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
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содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

Условия организации воспитательной работы по  четырем составляющим: 

 нормативно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 удовлетворенность качеством условий. 

Оценить качество условий организации воспитательной работы помогут разработан-

ные  Чек-листы. 

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям: 

 реализация внеурочной деятельности; 

 реализация воспитательной работы классных руководителей; 

 реализация дополнительных программ; 

 удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 
 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее каче-

ства, анкетирование 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах 

и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

результатов воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с ответственным за 

воспитательную работу  с последующим обсуждением его результатов на педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и само-

развития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностиче-

ский инструментарий: «Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика 

диагностики личностного роста школьников», «Методика диагностики нравственной мо-

тивации», «Методика диагностики нравственной самооценки» 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-

ществовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появи-

лись, над.  чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители про-

водят  учет результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, бла-

готворительных акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. 

В качестве инструмента оценки  -  таблица достижений.  Она позволит систематизировать 

сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты участия детей 

в мероприятиях различного уровня 
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Заполненные таблицы по всем классам и формируются  сводную по школе. Это дает 

возможность анализировать результативность участия школьников в различных конкур-

сах по всем направлениям воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной дея-

тельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ ответственным за воспитательную работу, классными руко-

водителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельно-

стью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, пе-

дагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирова-

ние. Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и школьники качеством образователь-

ных услуг, чаще всего используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной 

деятельности: качество организации внеурочной деятельности; качество воспитательной 

деятельности классного руководителя; качество допобразования.  

 Анализ ответов позволяет оценить степень удовлетворенности результатами воспи-

тательной работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных  медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллекти-

ву, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям 

 

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

Качество совместной дея-

тельности классных руко-

водителей и их классов 

Анализ динамики отзывов родите-

лей (письменных) 

Классный руководи-

тель 

Качество воспитательной 

работы классных руково-

дителей 

Динамика показателей отчета клас-

сного руководителя по установлен-

ной форме 

Ответственный за ВР, 

классные руководи-

тели 

Качество реализации лич-

ностно развивающего по-

тенциала школьных уроков 

Анализ динамики результатов пове-

дения и активности обучающихся на 

уроках, ВШК 

Ответственный за 

УВР 

Качество организуемой в 

школе внеурочной дея-

Анализ динамики результатов вне-

урочной деятельности(творческие 

Ответственный за 

УВР 
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тельности отчеты) 

Качество существующего в 

школе детского самоуправ-

ления 

Анализ динамики продуктивной ак-

тивности обучающихся в жизнедея-

тельности класса (школы) 

Ответственный за ВР, 

Классный руководи-

тель, куратор УСУ 

Качество профориентаци-

онной работы 

Анализ уровня заинтересованности 

обучающихся в самостоятельном 

выборе профессии 

Ответственный за ВР, 

педагог-психолог, 

классный руководи-

тель 

Качество взаимодействия 

школы и семей обучаю-

щихся 

Анализ динамики охвата де-

тей/родителей (законных представи-

телей) и результативности прове-

денных совместных мероприятий 

Классный руководи-

тель 

Качество проводимых об-

щешкольных ключевых дел 

Анализ динамики результатов анке-

тирования участников 

Ответственный за ВР 

Качество работы школьных 

СМИ 

Отчет о наличии содержательной 

информации о трансляции воспита-

тельной практики 

Куратор школьных 

СМИ, классный ру-

ководитель 

Качество профилактиче-

ской работы 

Динамика показателей отчета соци-

ального педагога и педагогапсихо-

лога 

Ответственный за ВР, 

,педагог- психолог 

Качество организации 

предметно-эстетической 

среды 

Анкета «Педагогическая целесооб-

разность организации предметно-

эстетической среды в ОУ» 

Ответственный за ВР 

Качество комплексной без-

опасности образовательной 

организации 

Динамика показателей отчета по со-

зданию безопасных условий обуче-

ния и воспитания в ОУ 

Педагоги, ответ-

ственные за направ-

ления безопасности 

Качество  работы Школь-

ного театра 

Отчет о наличии содержательной 

информации о трансляции воспита-

тельной практики 

Ответственный за ВР, 

руководитель школь-

ного театра 

Качество работы Школьно-

го спортивного клуба 

Отчет о наличии содержательной 

информации о трансляции воспита-

тельной практики 

Ответственный за ВР, 

руководитель ШСК 

 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания обучающихся: 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследова-

ния (диагностический). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон-

трольного этапа исследования (диагностический); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах иссле-

дования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общеприня-

тым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей являться одной из харак-

теристик положительной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является пере-

чень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллекти-

ву 
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Ожидаемые конечные результаты 

1.Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагопри-

ятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаи-

модействию в традициях русской православной культуры через расширение содержания, 

форм организации воспитательной системы школы посредством интеграции с социаль-

ными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3.Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, фор-

мирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных принципов воспита-

ния. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового 

знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять 

уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях рус-

ской культуры. 

 II. Цель и задачи воспитания 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся 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, человеку труда и стар-

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, цен-

ностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нор-

мам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличност-

ных и социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных отно-

шений в жизни, практической деятельности.  

 

2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего обра-

зования 

/Федеральная рабочая программа воспитания – приказ Минпросвещения России  

от 18.05.2023 №  372 «Об утверждении федеральной образовательной программ 

начального общего образования»/ 

 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целе-

вых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспита-

ния в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образо-

вания. 
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Направления вос-

питания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее террито-

рии, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение 

к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будуще-

му своей малой родины, родного края, своего народа, российского гос-

ударства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах 

и обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная сим-

волика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий инди-

видуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответ-

ствия нравственным нормам, давать нравственную оценку своим по-

ступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказы-

вать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причи-

няющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли 

в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к самоогра-

ничению своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как осно-

ве национального самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, род-

ного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-

ственной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоя-

нию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 
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Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответ-

ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость 

жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе соб-

ственного поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в со-

ответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и соци-

альных объектах как компонентах единого мира, многообразии объек-

тов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, о 

науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных 

областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятель-

ности. 

 

III. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответству-

ющем модуле. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

2.5.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает сле-

дующее: 

 организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-
ствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации,  согласно Уставу школы, Правилам внутреннего распо-

рядка школы. 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, за-

дач для решения,  кейсов и дискуссий. 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
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стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают уча-

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой рабо-

ты или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, по-

могают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  интеллектуальных  

игр,  стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю-
щими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках ре-
ализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  помогает при-

обрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления соб-

ственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументиро-

вания и отстаивания своей точки зрения.  

 создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с использованием  га-
джетов,  открытых  образовательных  ресурсов,  систем  

управления  позволяет  создать  условия  для  реализации  ведущих принципов образова-

ния: «образование для всех»,  «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде 

и в любое время».  

У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации,  социальной от-

ветственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать про-

блемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

2.5.2. Модуль «Внеурочная деятельность»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляет-

ся преимущественно через:  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, кото-

рые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями,  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые от-

ношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятель-
ности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позици-
ей и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых тради-

ций;  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляет-

ся в рамках следующих направлений выбранных обучающимися курсов, занятий: 

 общеинтеллектуальное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 социальное, 

 общекультурное, 

 духовно-нравственное. 

Целью работы в общеинтеллектуальном направлении  является развитие критического 

мышления, умения анализировать информационный поток, использование новых методов 

получения информации, расширение кругозора. При этом решаются такие задачи, как 
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формирование мировоззрения, изучение научных понятий и законов, ознакомление с раз-

личными видами человеческой деятельности, выявление склонностей и интересов. 

Направление реализуется путем анализа различных сфер жизни, предметных кружков по 

математике, биологии, географии, обществознанию, проведения библиотечных уроков, 

предметных недель, круглых столов, экскурсий, кружков, деловых игр и пр. 

Спортивно-оздоровительное направление (спортивные секции «Тек-регби», «Шахматы»)  

вводится для привития детям привычек здорового образа жизни, их гармоничного психо-

физического развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами реа-

лизации выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и 

вредных привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее про-

явлениях. 

Социальное направление призвано сформировать у школьников социальные навыки, по-

знакомить их с законами развития общества, общепринятыми социальными нормами и 

установками. Ставятся задачи формирования навыков общения, позитивного отношения к 

труду, ответственности и уверенности в себе. В рамках этого направления ученики также 

могут получить при необходимости психолого-педагогическую поддержку. 

Общекультурное направление предполагает повышение экологической грамотности и 

привитие эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способно-

стей, чувства прекрасного. Работа ведется через реализацию различных форм взаимодей-

ствия с природой, (экологические,  вокальные, театральные кружки),организацию выста-

вок детского рисунка, конкурсов, тематических классных часов. 

Духовно-нравственное направление – это воспитание патриотических чувств, приобщение 

детей к гуманистическим ценностям. Реализуются такие мероприятия, как изучение наци-

ональной культуры, истории и природы, проведение экскурсий, кружки «Разговор о важ-

ном, ОДНКНР. 

2.5.3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    развития  

каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, как 

личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своѐ место в жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает организация  интересных  

и  полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного  

ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными  

потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  самореализоваться,  а  с  другой,  

установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  

значимым  взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  

 Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие дела, 

акции, события, проекты, занятия:    

 классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  посвященные 
юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в  городе,  стране,  

способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  вкуса,  

позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   

 игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  

предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  спорные  вопросы;  

организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

 Немаловажное значение имеет: 
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 формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», экскурсии, 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 становление  позитивных  отношений  с  другими  классными коллективами  (через  
подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного дела по параллелям); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей,  чтобы  
найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и полезных дел; 

создание ситуации выбора и успеха.  

   Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 составление социального паспорта класса  

 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  личностные  
характеристики  членов  классного  коллектива),  

 составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

 проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности классного  
коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  

в  котором  я  хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс 

сегодня и завтра».   

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с учащимися класса:  

 со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  по  
отдельным  предметам,  направленную  на  контроль за успеваемостью учащихся класса; 

 с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 

 с обучающимися,  состоящими на различных видах учѐта, в  группе  риска, 
оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на контроль за 

свободным времяпровождением.  

 заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» 
учащихся класса;  

 участие в общешкольных конкурсах; 

 предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение; 

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе; 
Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с учителями предметниками.  

2.5.4. Модуль «Основные школьные дела» 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых при-

нимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовят-

ся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллек-

тивных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вме-

сте с педагогами в единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяют-

ся тематические периоды традиционных дел. 

Главные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - своеоб-

разная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка. «День знаний», «День 

учителя», «Международный женский день»,   Новогодние театрализованные представле-

ния,  «День матери», «Алло, мы ищем таланты» и другие. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Вне образовательной организации: 

Ежегодные совместно разрабатываемые и реали-

зуемые обучающимися и педагогическими работ-

никами комплексы дел 

(благотворительной,    экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ори-

ентированные  на преобразование 

окружающего школу социума. 

Социально - значимые проекты 
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Проводимые для жителей микрорайона и органи-

зуемые совместно с семьями обучающихся виды 

спортивной и творческой деятельности, которые 

открывают возможности для творческой саморе-

ализации обучающихся и включают их в деятель-

ную заботу об окружающих. 

Спортивные состязания, праздники, фе-

стивали, представления 

Посвященные значимым отечественным и 

международным событиям. 

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации: 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные 

и т.п.) дела, связанные со значимыми для обуча-

ющихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы начальной школы 

Общешкольные праздники, школьный 

проект. 

Связанные с переходом обучающихся на следу-

ющую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся. 

Торжественные 

ритуалы. Посвя-

щения. 

Фестиваль достижений. 

Активное участие обучающихся и педагогиче-

ских работников в жизни школы, защита чести 

школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы. 

Награждения (по итогам года). 

На уровне обучающихся: 

Вовлечение каждого обучающегося в ключевые 

дела школы (по возможности) в качестве ответ-

ственного участника в роли: постановщиков, ис-

полнителей, ведущих, декораторов, корреспон-

дентов, ответственных за костюмы и оборудо-

вание, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.). 

Распределение и поручение ролей уча-

щимся класса. 

Освоение навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел. 

Индивидуальная помощь обучающемуся 

(при 

необходимости). 

Наблюдение за поведением обучающегося, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими обучающимися, с педагогическими ра-

ботниками и другими взрослыми. 

Организованные ситуации подго-

товки, проведения и анализа ключевых 

дел. 

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Индивидуальные беседы с обучающимся. 

Включение в совместную работу с 

другими 

обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося. 

 

День знаний  –  традиционный общешкольный  праздник, состоящий из серии  тематиче-

ских  классных  часов,  экспериментальных  площадок.  Особое  значение этот день имеет 

для учащихся 1-х и 11-х классов,  передача  традиций,  разновозрастных  межличностных  

отношений в школьном коллективе. 
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 Торжественная линейка по окончанию учебного года  – общешкольный ритуал 

(проводится  раза в год по окончанию  учебного года), связанный  с  закреплением  значи-

мости  учебных  достижений  учащихся,   результативности в конкурсных мероприятиях. 

Данное событие способствует развитию  школьной  идентичности  детей,  поощрению  их  

социальной активности,  развитию  позитивных  межличностных  отношений  в об-

щешкольном коллективе.   

 Дни наук – Основные мероприятия: научно-практические  конференции (школь-

ный, окружной туры)   и мини - фестиваль  проектов.   Научно-практические  конферен-

ции  содействует пропаганде  научных  знаний, профессиональной  ориентации  и  при-

влечению учащихся  к  научному  творчеству  и  исследовательской  работе.  

II. Общешкольные  дела,  направленные  на  усвоение  социально- значимых  знаний,  

ценностных  отношений  к  миру,  Родине, создание  условий  для  приобретения  опыта  

деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

 День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  –  цикл  мероприятий (общешколь-

ная линейка, классные часы,  выставки детских рисунков, уроки мужества),  направленные  

на  формирование  толерантности,  профилактику межнациональной  розни  и  нетерпимо-

сти;  доверия,  чувства  милосердия  к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся 

с основными правилами безопасного поведения. 

 «Выборная  кампания»  -  традиционная  общешкольная  площадка  для 

формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-9 классов. 

В игровой  форме  учащиеся  осваивают  все  этапы  предвыборной  кампании 

(дебаты,  агитационная  кампания,  выборы).  По  итогам  игры  формируются органы 

школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют   раз-

витию инициативности,  самоопределения, коммуникативных  навыков,  формированию  

межличностных  отношений  внутришкольных  коллективов.   

          Система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордо-

сти за героизм народа,  уважения к ветеранам: День мужества, День  Победы, День  за-

щитников Отечества, «День героев Отечества»,  Всероссийская  акция  «Бессмертный  

полк»,  классные  часы, посвященные памятным датам Отечества,   выставки рисунков  «Я  

помню,  я  горжусь…»,  конкурс  чтецов  «Строки,  опаленные войной…».  

   

Общешкольные  дела,  направленные  на  создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой,  спортивной,  художественной  деятель-

ности, позитивной коммуникации. 

«Осенний  калейдоскоп»,  «Масленица», «Синичкин день» и тд – традиционные   празд-

ники (1 – 9  классы). «Новогодние чудеса» – общешкольное коллективное творческое де-

ло, состоящее из цикла отдельных дел: мастерская «Деда Мороза», конкурс «Новогодняя 

игрушка из бросового материала», новогодние праздники для учащихся разных классов, в 

которых принимают участие все учащиеся, педагоги и родители.  

  КТД способствует  развитию  сценических  навыков,  проявлению  инициативы, 

формированию  навыков  и  опыта  самостоятельности,  ответственности, коллективного  

поведения;  чувства  доверия  и  уважения  друг  к  другу, улучшения  взаимосвязи роди-

теля и ребѐнка, педагогов и учащихся.   «Школьная клумба», «Школьный двор» – 

конкурс проектов, проводится ежегодно в мае и направлен  на  взаимодействие  учащихся,  

родителей  и  педагогов.  Ученические коллективы совместно с родителями и педагогами 

разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по озеленению пришкольной террито-

рии и созданию арт-объектов. 

 Данные мероприятия  позволяет  детям  получить  навыки  проектной деятельно-

сти, озеленения школьной территории, ответственного поведения в природе, трудолюбия.  

 День учителя – праздник, который любят взрослые и дети, включает и День само-

управления и концертные программы онлайн и офлайн поздравления учителей школы 

(развивает творческие способности, самостоятельность, способствует сплочению коллек-

тива.)  
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 «Школьный спортивный  клуб» – комплекс соревнований  (кроссы, «Веселый стар-

ты»;       шахматы, День здоровья, волейбол, баскетбол, мини-футбол,   лѐгкая  атлетика),  

направленные  на  формирование  социально значимого отношения учащихся к здоровью, 

опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных 

достижений.  

 

На уровне классов 

 Система традиционных  дел  в  классах,  составляющих  ядро воспитательной рабо-

ты, имеющих общешкольное значение.  Актуализация  общешкольной  жизни  на  уровне  

классов осуществляется  путем  формирования  чувства  сопричастности  каждого  к жиз-

недеятельности школы путем организации само- и соуправления. На  уровне  начального  

общего  образования  совместная  направленная деятельность  педагога  и  школьников  

начального  уровня  заключается  в развитии  познавательной,  творческой,  социально-

активной  видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных 

делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного образо-

вания – через создаваемый совет класса, который отвечает за участие  в  общешкольных 

делах,  информирование  о  делах  школьной  жизни путем делегирования ответственно-

сти отдельным представителям классного самоуправления. 

 «Посвящение  в  первоклассники»  –  торжественная церемония,  символизирую-

щая  приобретение  ребенком  своего  нового социального статуса – школьника; 

 «Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах;  День  име-

нинника  –  дело,  направленное  на  сплочение  классного коллектива,  на  уважительное  

отношение  друг  к  другу  через  проведение различных конкурсов. 

 Классный  час  «День  матери»  –  развитие  нравственно-моральных качеств  ре-

бенка  через  восприятие  литературных  произведений;  развитие  в детях чувства сопере-

живания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материн-

скому труду, любви к матери; 

 Классный  семейный  праздник,  посвящѐнный  8  марта  и  23  февраля  – ежегод-

ное  дело,  проходит  совместно  с  родителями  в  процессе  создания  и 

реализации  детско-взрослых  проектов.  

 Вовлечение детей в проектную деятельность. Участие в знаковых проектах школы. 

«Экологический десант»,  «Школа – это наш дом» и тд. 

 Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возмож-

ных  для  него  ролей  осуществляется  через  советы  соуправления,  где 

распределяются  зоны  ответственности, даются разовые посильные поручения.  

2.5.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуе-
мые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; (конфе-

ренции, фестивали, творческие  конкурсы) 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родите-
лями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с при-

влечением к их планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся (для изучения историко-культурных мест, событий, био-

графий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в про-
цессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверитель-

ными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональ-

но-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными парт-
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нерами школы 

2.5.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настро-

ение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребен-

ком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы рабо-

ты с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, окон и т.п.) и их 
периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия,  размещение на 

стендах  школы регулярно сменяемых экспозиций. Творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомиться   с 

работами друг друга;  

 оформление фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

мероприятий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.);   «украшение школы  к Дню учителя, «Новогодний дизайн  

школы», акция «Окна победы», «Окна России»; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

2.5.7. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса 

едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что ро-

дители сами нуждаются в грамотной квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных представи-

телей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется 

систематически и в течение всего года. Используются различные формы работы: 

 выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  условий 

проживания  обучающихся школы; 

 формирование банка данных  семей; 

 индивидуальные беседы;  

 заседания Совета профилактики правонарушений т преступлений среди обучающихся 
школы;  

 совещания при директоре; 

 совместные мероприятия с КДН и ЗП,  ПДН  ОМВД  России по городу Гуково; 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное педаго-

гическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс че-

рез систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями

 День семьи,  День матери, мероприятия по профилактике вредных привычек,  ро-

дительский лекторий и т.д. 
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 Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная 

работа для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития творче-

ского потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рам-

ках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 
которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по 

вопросам  здоровьясбережения детей и подростков 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 
ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-
классных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педа-
гогов и родителей. 

2.5.8. Модуль «Самоуправление.  

 Основная  цель  модуля  «Ученическое  самоуправление»  заключается в создании 

условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  инициатив обучаю-

щихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для включения обуча-

ющихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую дея-

тельность.   

Поддержка детского самоуправления Совет  Содружества детской организации «Содру-

жество» в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятель-

ность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации  Участие  в  

самоуправлении  даѐт возможность подросткам попробовать себя в различных социаль-

ных ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  совместного  преодоления труд-

ностей,  формирует  личную  и  коллективную  ответственность  за  свои решения и по-

ступки.  

 Высшим  органом  школьного  самоуправления  является  Управляющий совет, со-

стоящий  из  представителей  ученического  коллектива,  администрации  школы и пред-

ставителей родительской общественности.  

 Структура  ученического   самоуправления  школы  имеет   несколько Уровней и 

осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета Содружества школы, создаваемого для учета 
мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 участие членов детского общественного движения  в  волонтерском  отряде,  движении 
«Юнармия», которые действуют  на благо конкретных людей и социального окружения в 
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целом. Уровень  общешкольного  коллектива  предполагает  получение обучающимися  

опыта  самостоятельного  общественного  действия.  

  Главным органом  данного  уровня  самоуправления  является  Совет  школьного уче-

нического  самоуправления,  который  состоит  из  лидеров  всех  секторов управления. На 

этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с ответственным за воспитательную 

работу, куратором ученического актива из числа педагогических работников  школы,  

представителями  лидеров  педагогического  и родительского  коллектива.  При  организа-

ции  общешкольного  уровня самоуправления решаются следующие задачи: планирова-

ние, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных со-

бытий; разработка  и  внедрение  инициатив  ученического,  педагогического  и родитель-

ского  коллективов;  управление  социально  ориентированной деятельности школы;  со-

здание и укрепление общешкольных традиций. 

 Содержание  деятельности  органов    школьного   ученического самоуправления  

разного  уровня  находит  отражение  в  плане  внеурочной деятельности.  Например,  к  

ежегодным  мероприятиям,  реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправ-

ления, относятся: организация «Классных встреч»  с  интересными  людьми,  школьных 

конференций,  поддержание порядка  и  чистоты  в  учебных  классах  и  школе,  проведе-

ние  спартакиад, интеллектуальных и спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, 

творческих конкурсов  и  встреч,  проведение социальных акций «Объект детской забо-

ты», «Ветеран живѐт рядом», «День Добра» и др. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 
(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Совета Содружества и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса; 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом классе.  

Данный   уровень  самоуправления  дает  обучающимся возможность раскрыть  свои лич-

ностные качества, получить опыт реализации различных  социальных  ролей (староста, 

культорганизатор, спорт организатор, ответственный за безопасность, учебный сектор, 

редколлегия)  в  процессе  разработки  плана  классных  дел, подготовки и организации 

разнообразных событий класса. Для  формирования  и  развития  лидерских  качеств,  

управленческих компетенций, освоения эффективных форм организации классного кол-

лектива проводится  учеба  актива  школы,  на  которую  приглашаются лидеры всех клас-

сов.  

 На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи:  под  

руководством  классного  руководителя  создается  модель самостоятельной  деятельности  

по  реализации  инициатив  обучающихся; создаются  условия  для  выявления  и  

реализации  творческого  потенциала обучающихся;  воспитывается  личная  и  

коллективная  ответственность  за выполнение  порученных  дел.  Оценка деятельности  

органов  самоуправления  каждого  классного  сообщества осуществляется  лидерами  

активистами  Совета  детского  школьного ученического самоуправления,  

администрацией школы, советником директора по воспитанию. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 
общешкольных и внутриклассных дел, через реализацию функций школьниками, 

отвечающими за различные направления работы в классе; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории  и т.п); 
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2.5.9. Модуль «Профилактика и безопасность». 
 Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицин-

ской, но и  серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в ми-

ре, чтобы мы теряли с такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Дан-

ные официальной статистики и результаты специальных научных исследований свиде-

тельствуют о том, что в последние годы для подростков стали характерны не только ши-

рокая распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним.  В 

современной,  быстро меняющейся  экологической обстановке в России, возможности 

распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, 

становятся все более широкими. 

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуж-

дении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. По-

этому одной из форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к 

здоровому образу жизни является просвещение. Подросткам необходима информация 

квалифицированных специалистов по интересующим их вопросам.  

 Однако «правильные» знания не всегда предполагает «правильное» поведение. 

Между ними очень большая дистанция. Для того, чтобы «правильные» знания помогли 

выбрать «правильный поступок», нужна мотивация побуждения к действию.  

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится   профилактике  

табакокурения,   алкоголизма и  наркомании среди подростков.  После создания социаль-

ного паспорта школы вместе с психологической службой и классными руководителями, 

начинается  активная просветительская работа: беседы, дискуссии, «круглые столы», тре-

нинговые занятия с участием нарколога, эпидемиолога,  детского врача, родителей, пси-

холога и  учащихся школы. Для этого в школе проводятся: 

 Дни здоровья.   Знакомство с природой родного края, физическое развитие детей, про-
паганда       туризма, здорового образа жизни, что способствует, формированию ответ-

ственности за сохранение естественного природного окружения, определяющего условия 

жизни человека. 

 «Уроки безопасности», профилактика  детского травматизма, формирование ответ-
ственности за своѐ здоровье и здоровье других людей.  

 Месячник борьбы с вредными привычками, профилактика СПИДа, информация меди-

цинских работников о вреде для здоровья употребления наркотических и токсичных ве-

ществ, пересмотр своего поведения и поступков, разрешение собственных проблем. Вос-

питание чувство ценности человеческой жизни, милосердия.  

 Уроки красоты и здоровья –   способствуют эстетическому и культурному развитию 

ребѐнка,  осознание здоровья, как одной  из главных жизненных ценностей. 

 «Пятиминутка здоровья»- просвещение, формирование навыков выхода из трудных си-

туаций, ответственности за свои поступки. 

  Экологическое воспитание имеет огромную роль в деле сохранения здоровья нации. 

Действенными мероприятиями  в развитии данного направления являются:   Акции «Си-

ничкин день», «Птичьи столовые», «Зелѐная весна», Праздники «День чистой воды», 

«День леса», «День земли», «День птиц», фотоконкурсы,   конкурсы  рисунков на приро-

доохранную тему,  школьные акции «Чистый  двор»,  детская  школьная  гостиная  в  

начальной  школе  «Загадки  природы»,  

В профилактике вредных привычек большое внимание  уделяется подготовке и обучению 

молодежных лидеров. Учащихся, которые ведут активный здоровый образ жизни, должны 

стать положительным примером для подростков «группы риска». 

2.5.10. Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства школы при со-

блюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с догово-

рами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей програм-
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мы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, госу-

дарственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие твор-

ческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя но-

вым стандартам образования, для создания  «идеальной» модели выпускника  рамки вос-

питательного пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть  организовано це-

лостное пространство духовно-нравственного развития обучающихся.  

  Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направлен-

ности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родитель-
ские, совместные), куда приглашаются представители организаций-партнѐров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образо-

вания, региона, страны;  

 расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как 
основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

 поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетево-
му взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия  

творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя опти-

мальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои 

знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

  Одним из  примеров сетевого взаимодействия  ОО и ДОУ традиционной формы явля-

ются различные мероприятия. Участие во Всероссийских  онлайн – конкурсах, 

флешмобах, акциях, творческих мероприятиях и сообществах. 

  Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с орга-

низациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение 

2.5.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и консульти-

рование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьни-

ков. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориен-

тационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбо-

ру, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

непрофессиональную составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии в организации, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 
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 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  проведения классных часов.   

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

2.5.12.  Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это добро-

вольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обу-

чающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой яв-

ляется Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 

5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. 

п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт граждан-

ского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь дру-

гим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, по-

мощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в 

работе на прилегающей к школе территории (уход за деревьями и кустарниками, благо-

устройство клумб) и др.; 

 рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации дея-
тельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

 создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

Детское общественное объединение «Юнармия» является добровольным объединени-

ем обучающихся МБОУ СШ №1. Создано с целью развития и реализации патриотическо-

го воспитания школьников. К деятельности клуба привлекаются социальные и медицин-

ские работники, работники правоохранительных органов, учителя школы, работники кра-

еведческого музея, работники военкомата, знаменитые земляки, ветераны и труженики 

тыла Великой Отечественной войны. 

Цели:  

 развитие и совершенствование системы военнопатриотического воспитания молодежи; 

 объединение и координация деятельности молодежных организаций военно-

патриотической направленности; 

 поддержка в молодежной среде государственных и общественных инициатив, 

направленных на укрепление обороноспособности Российской Федерации.  

 Задачи: 

 реализация государственной молодежной политики Российской Федерации;  

 воспитание у молодежи чувства патриотизма, приверженности идеям 

интернационализма, дружбы и войскового товарищества, противодействия идеологии 

экстремизма;  
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 воспитание у юных граждан уважения к Вооруженным Силам России, формирование 
положительной мотивации к прохождению военной службы и всесторонняя подготовка 

юношей к исполнению воинского долга; 

 изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины;  

 развитие материально-технической базы военно-патриотического воспитания;  

 пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и выносливости;  

 активное приобщение учащихся к военно-техническим знаниям и техническому творче-

ству. 

Основным направлениями деятельности отряда является: историко-краеведческое - 

познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывно-

сти с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и современников. Оно включает: 

изучение военной истории Отечества, малой родины, героического прошлого различных 

поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность страны.  

Школа  состоит в Российском движении детей и молодежи «Движение Первых» (РДДМ). 

РДДМ - общероссийское общественно-государственное движение. 

Цели РДДМ «Движение первых»: 

- содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи; 

- содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга 

детей и молодежи; 

- создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и 

молодежи; 

- подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование 

их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценно-

стей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой куль-

туры, а также развитие у них общественно значимой и творческой активности, высоких 

нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, 

бережного отношения к окружающей среде, чувства личной ответственности за свою 

судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями; 

- развитие различных форм детского и молодежного самоуправления, социальной и граж-

данской активности и включение детей и молодежи в общественную жизнь; 

- организация международного сотрудничества с детскими движениями других стран. 

 

Миссия Движения: 

– Быть с Россией 

– Быть Человеком 

– Быть Вместе 

– Быть в Движении 

– Быть Первыми 

 

Принципы РДДМ: 

Взаимопомощь и уважение. Члены движения должны работать в одной команде и помо-

гать друг другу в учебе, спорте, выборе профессии. При этом особенности и индивиду-

альность отдельных участников должна уважаться. 

Добро и справедливость. Организаторы пытаются привить участникам понимание, что 

добродетель является качеством сильных людей и что она может помочь в жизни. Также 

для детей создается корректное понимание справедливости. 

Созидательный труд. Участники движения организуются в трудовые группы для самых 

разных задач: волонтерской помощи, распространения знаний, навыков и умений. Уча-

стие в подобных мероприятиях проходит на добровольной основе. 

Планирование. Организаторы должны помочь участникам в планировании своего будуще-

го: определиться с профессией, будущим образованием, научиться применять полученные 

знания на практике. 

https://будьвдвижении.рф/?ysclid=lm9690vn1k617303887
https://будьвдвижении.рф/?ysclid=lm9690vn1k617303887
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Дружба. В Движении каждый участник может найти себе друзей по интересам, убеждени-

ям, увлечениям и возрасту. Деятельность стараются организовать так, чтобы у детей была 

возможность общаться друг с другом и заводиться дружеские связи. 

Воспитание чувства достоинства. Участников учат выстраивать собственное достоинство, 

а также с уважением относится к жизни, интересам и особенностям других людей. 

 

Ценности Движения: 

ЖИЗНЬ И ДОСТОИНСТВО. Участники Движения в первую очередь ценят жизнь каждого 

человека. Берегут чувство собственного достоинства и заботятся о сохранении достоин-

ства окружающих. 

ПАТРИОТИЗМ. Участники Движения любят свою Родину - Россию. Любовь к стране 

проявляется в делах и поступках. 

ДРУЖБА. Движение – источник Дружбы для каждого из участников. Вступая в Движе-

ние, каждый может найти себе друзей близких по убеждениям, увлечениям, интересам и 

возрасту. В Движении друзья всегда рядом. 

ДОБРО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ. Участники Движения действуют по справедливости, 

распространяют добро, считают доброту качеством сильных людей. Внутренний голос 

каждого говорит нам, что только добрые дела меняют жизнь к лучшему. 

МЕЧТА. Участники Движения умеют мечтать и воплощать свои мечты в жизнь. Смелые 

мечты открывают человеку новые возможности, а человечеству – неизведанные горизон-

ты. 

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД. Каждый участник Движения своим трудом приносит пользу: 

создаѐт новое качество своих знаний, умений и навыков, применяет их во благо своей се-

мьи, Движения и всей страны. 

ВЗАИМОПОМОЩЬ И ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ. Участники Движения действуют как одна 

команда, помогая друг другу в учебе, труде, поиске и раскрытии таланта каждого. Плечом 

к плечу преодолевают трудности. Уважают особенности каждого участника Движения, 

создавая пространство равных возможностей. 

ЕДИНСТВО НАРОДОВ РОССИИ. Участники Движения, являясь новыми поколениями 

многонационального и многоконфессионального народа России, уважают культуру, тра-

диции, обычаи и верования друг друга. Это уникальное достояние нашей страны: народов 

много, Родина – одна. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ. Участники Движения изучают, знают и защищают историю 

России, противостоят любым попыткам еѐ искажения и очернения. Берегут память о за-

щитниках Отечества. 

СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ. Участники Движения объединены с Отечеством одной судь-

бой. Каждый на своем месте готовит себя к служению Отечеству и ответственности за его 

будущее. 

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ. Участники Движения разделяют традиционные семейные ценности. 

Гордятся российской культурой отцовства и материнства. Уважают многодетность. Помо-

гают младшим, заботятся в семье о бабушках и дедушках. 

 

Основные направления деятельности Движения: 

I. Образование и знания. «УЧИСЬ И ПОЗНАВАЙ!» 

II. Наука и технологии. «ДЕРЗАЙ И ОТКРЫВАЙ!» 

III. Труд, профессия и своѐ дело. «НАЙДИ ПРИЗВАНИЕ!» 

IV. Культура и искусство. «СОЗДАВАЙ И ВДОХНОВЛЯЙ!» 

V. Волонтѐрство и добровольчество. «БЛАГО ТВОРИ!» 

VI. Патриотизм и историческая память. «СЛУЖИ ОТЕЧЕСТВУ!» 

VII. Спорт. «ДОСТИГАЙ И ПОБЕЖДАЙ!» 

VIII. Здоровый образ жизни. «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

IX. Медиа и коммуникации. «РАССКАЖИ О ГЛАВНОМ!» 

X. Дипломатия и международные отношения. «УМЕЙ ДРУЖИТЬ!» 
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XI. Экология и охрана природы. «БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ!» 

XII. Туризм и путешествия. «ОТКРЫВАЙ СТРАНУ!» 

2.5.13. Модуль «Школьное медиа»  

 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудниче-

ства, поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  видов 

и форм деятельности: 

 школьная газета: организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 
репортажей и научно-популярных статей;  для старшеклассников на страницах,  

размещаются материалы о колледжах и востребованных рабочих вакансиях.  Выпуски 

газет к различным праздничным и юбилейным датам, выпуск номеров к школьным 

предметным неделям. 

 школьное радио, целью которого является организация, популяризация и информаци-
онная поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления. Редакционный совет проводит тематические ра-

диопередачи: «День учителя», «Именинники месяца» «День конституции», «День воссо-

единения Крыма с Россией», «Первый человек в космосе», «Фронтовыми дорогами». Ра-

бота школьников в редакционном совете радио обеспечивает получение опыта организа-

торской деятельности, публичного выступления, реализации своего творческого потенци-

ала; дает возможность проявить себя в одной из возможных ролей (организатора школь-

ного дела, автора передачи, диктора, ответственного за музыкальное сопровождение и 

т.д.) 

 Видео и фото студию: создание фотомонтажей, фоторепортажей, видеоклипов о наибо-
лее интересных моментах  жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;   

 социальные сети: разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, поддерживающее 
интернет-сайт школы  и группы «ВКонтаке» с целью освещения деятельности школы,  в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к ОО, информа-

ционного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой пло-

щадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться зна-

чимые для лицея вопросы; 

 участие в работе сайта школы. 
  

2.5.14. Модуль «Школьный спортивный клуб»  

Модуль включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведе-

ния, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

учащихся всех возрастов. Модуль включает комплекс мероприятий по формированию 

культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, развитию интереса к физической культуре и спорту, пропаганде здоро-

вого подвижного образа жизни и пропаганду физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО). 

Модуль призван сформировать представления: 

 о факторах, оказывающих влияние на здоровье; 

 о правильном (здоровом) питании и его режиме, полезных продуктах; 

 рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха; 

 двигательной активности; 

 причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие; 
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 представлений о собственном теле, возможностях и ограничениях его физических 

 функций, возможностях компенсации; 

 умения следить за своим физическим состоянием; 

 осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье; 

 формирование системы привычек по физической тренировке тела; 

 развитие системы профилактических умений по охране здоровья; 

 воспитание привычки к здоровому образу жизни. 
Ключевые мероприятия: уроки физической культуры, работа школьного спортив-

ного клуба, школьная спартакиада «Осенний марафон» (праздничное открытие, спортив-

ный праздник, старт спортивных мероприятий в учебном году); уроки спорта, спортивные 

соревнования, классные часы по пропаганде ЗОЖ, сдача нормативов ФСК «ГТО», участие 

в городских соревнованиях, работа сети спортивных кружков и секций в школе в рамках 

внеурочной деятельности,  товарищеские спортивные встречи. 

Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного воспи-

тательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готов-

ность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципа-

ми и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 

уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дости-
жению целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 
Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Учитель  являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение класс-

ных руководителей, которое помогает учителям школы  разобраться в нормативно-

правовой базе  в потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный про-

цесс   

Общая численность педагогических работников в МБОУ СШ №1 –  21 человек 

основных педагогических работников, 18 педагогических работников имеют высшее пе-

дагогическое образование. 67%  от общей численности педагогических работников имеют 

высшую квалификационную категорию,  33% - первую квалификационную категорию. 

Психолого-педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты; педагог-психолог, классные руководители, члены 

администрации школы. В школе 20 классов-комплектов , в которых работают 17 классных 

руководителей, 3 из них осуществляют классное руководство в 2-х классах. 

 Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей програм-

мы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

 сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 
педагогических работников (работа школы наставничества); 

 индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по 
вопросам классного руководства); 

 контроль оформления учебно-педагогической документации; 
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 проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 
проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

 участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

 в работе городских и школьных методических объединений, представление опыта 
работы школы. 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо устано-

вить одну  важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим 

ценностям — ценность Учителя. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 Положение о классном руководстве. 

 Положение о школьной службе примирения в МБОУ СШ №1 

 Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений  в МБОУ СШ №1 

 Положение о дежурстве в образовательном учреждении.  

 Положение о внеурочной деятельности. . 

 Положение о деятельности психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ СШ 

№1 

 Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся  

 Положение об организации и порядке ведения учета обучающихся и семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

 Положение о школьном спортивном клубе. 
Перечень локальных нормативных документов, в которые вносятся изменения в соответ-

ствии с рабочей программой воспитания: 

 программа развития  

 годовой план работы  

 должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 
деятельности 

   С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена 

система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 

3. Воспитание в современной школе от программы к действиям. 

4. Примерная Программа Воспитания 2022. 

5. О проекте «Апробация и внедрение примерной программы». 

6. Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерации и Федераль-

ного государственного бюджетного научного учреждения «Института стратегии развития 

образования Российской академии образования» «Воспитание в современной школе: от 

программы к действиям». 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Необходимо создавать особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязви-

мых групп, одарѐнные дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностя-

ми являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 
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  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетент-

ности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными потребностями необхо-

димо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с ис-

пользованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию мето-

дов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспо-

могательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм учите-

лей, педагога-психолога, администрации  школы; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

В настоящее время   в ОО, получает образование  двое детей с  ОВЗ и 5 детей инвалидов  

во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, со 

всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся 

под пристальным контролем классных руководителей, и социально-психологической 

службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни детского сооб-

щества:  в работе  органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурс-

ных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возмож-

ность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется 

их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 
обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в кален-

дарном плане воспитательной работы.  
 

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с тер-
роризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: День пожилых людей; 
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 5 октября: День Учителя;  

 4 октября: День защиты животных;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 
Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 
Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 
Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитников Отечества. 
Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 
Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 
Май:  

 1 мая: День весны и труда;  

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодежи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа: День воинской славы России.   

 

IV. Система поощрения 

социальной успешности и активной жизненной позиции учащихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на ак-

тивную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
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деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 

и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награжде-
нии, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству вос-
питывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснитель-
ное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливо-

сти при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрез-
мерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуаль-
ных и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обуча-

ющихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние 

организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-
длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при еѐ организации и регулярном поощ-

рении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.  

В МБОУ СШ №1 организована деятельность по ведение портфолио обучающих. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального 

портфолио может вестись  портфолио  класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, определяе-

мой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие сту-

пени рейтинга в школе. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план  
Учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 1 разработан на 

основе Федерального учебного плана  - компонента Федеральной образовательной 

программы начального общего образования – Приказ Минпросвещения России от 

18.05.2023 № 372. 

Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения Средней школы № 1 (далее - учебный план) для 1-4 клас-

сов, реализующих основную образовательную программу начального общего образова-

ния, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования»), фиксирует общий объѐм нагрузки, 
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максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Средней школы № 1, разработанной в соот-

ветствии с ФГОС начального  общего образования, с учетом Федеральной образователь-

ной программы начального общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требова-

ний СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МБОУ СШ № 1 начинается 01.09.2023 г. и заканчивается 24.05.2024 

года.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4 классах – 

34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 1 

классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 

уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, 

чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 

минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах 

- 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусмат-

ривается чередование периодов учебного времени и каникул.  Продолжительность кани-

кул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 

8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной не-

деле. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводи-

мое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечиваю-

щих различные интересы обучающихся. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч. 

и более 3190 ч.  

В  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Средней школе № 

1 языком обучения является русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

При изучении предметов английский язык осуществляется деление учащихся на 

подгруппы (при наличии в классе не менее 25 человек). 

Промежуточная аттестация–процедура, проводимая с целью оценки качества освое-

ния обучающимися части содержания или всего объема учебной дисциплины за учебный 

год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части и из части, формируемой участниками образова-

тельных отношений учебного плана, оцениваются по четвертям. Промежуточная аттеста-

ция проходит в течение каждой четверти. Формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ № 1. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются 

в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

 Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 

Определены следующие формы проведения промежуточной аттестации: 

Учебный план на 2023-2024 учебный год 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

1 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чте-

ние 

4 4 4 4 4 4 4 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык ВПР. Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение  Контрольная работа, чтение наизусть. 

Математика ВПР 

Окружающий мир ВПР 

Иностранный язык Контрольная работа 

Музыка Тест 

ИЗО Зачетная работа 

Технология Выставка творческих работ. Проект. 

Физическая культура Зачет, включающий теоретический и практический 

разделы. 

ОРКСЭ Проверочная работа 
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Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 2 2 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

0 0 0 0 0 1 1 

Искусство Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культу-

ра 

Физическая культу-

ра 

2 2 2 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 22 22 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса        

Математика 1 1 1 1 1 0 0 

Итого 1 1 1 1 1 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 23 23 23 

Количество учебных недель 33 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 693 782 782 782 782 782 782 

 

2. План внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г.№ТВ–

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 

21). 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие 

программы внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного 

раздела основной образовательной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в  том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно- спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, 

деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на 

уровне основного общего образования). 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 
Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через 

реализацию модели плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, 

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам,  

развитию и часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьном театре, школьном спортивном клубе). 

 

Модель плана внеуроч-

ной деятельности 

Содержательное  наполнение 

Преобладание учебно-

познавательной 

деятельности 

- занятия обучающихся в том числе по углубленному изуче-
нию отдельных учебных предметов; 

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими 
проектно-исследовательскую деятельность. 

 

Планирование внеурочной деятельности 
С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 
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1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок); 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы,  

отведенные  на  занятия,  связанные  с  реализацией  особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов, проектно-исследовательской 

деятельности;  часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьном театре, школьном спортивном клубе). 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в 

таблице: 

Направление 

внеурочной дея-

тельности 

Количество 

часов в не-

делю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские 

занятия патриотиче-

ской, нравственной 

и экологической 

направленности 

«Разговоры о важ-

ном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обу-

чающихся к своей Родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и ве-

ликой культуре. 

Основная задача: формирование соответ-

ствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответствен-

ного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими ас-

пектами жизни человека в современной России: зна-

нием родной истории и пониманием сложностей со-

временного мира, техническим прогрессом и сохра-

нением природы, ориентацией в мировой художе-

ственной культуре и повседневной культуре 

 поведения, доброжелательным  отно-

шением к окружающим и ответственным отно-

шением к собственным поступкам 

Вариативная часть 

Занятия, связанные 

с реализацией осо-

бых интеллекту-

альных и социо-

культурных по-

требностей обуча-

ющихся 

5 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных по-

требностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отно-

шения обучающихся к знаниям, как залогу их соб-

ственного будущего, и к культуре в целом, как к ду-

ховному богатству общества, сохраняющему нацио-

нальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по до-

полнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках исследова-

тельской и проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального ком-

понента образования или особыми этнокультурными 

интересами участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, испыты-

вающих затруднения в освоении учебной программы 

или трудности в освоении языка обучения; специаль-
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ные занятия для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья или испытывающими за-

труднения в социальной коммуникации. 

Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение интересов 

и потребностей 

обучающихся в 

творческом и физи-

ческом развитии, 

помощь в самореа-

лизации, раскрытии 

и развитии способ-

ностей и талантов 

8 Основная цель: удовлетворение интересов и потреб-

ностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Основные  задачи:  раскрытие  творческих спо-

собностей школьников, формирование у них чув-

ства вкуса  и умения ценить прекрасное, формирова-

ние ценностного отношения к культуре; физическое 

развитие обучающихся, привитие им любви к спор-

ту и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответ-

ственности, формирование установок на защиту 

слабых;  

оздоровление школьников, привитие им 

любви к своему краю, его истории, культуре, при-

роде,  развитие  их  самостоятельности  и ответ-

ственности, формирование навыков  самообслужива-

ющего труда. 

  

Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных  творческих 

объединениях  (хоровых или кружках  художе-

ственного творчества); 

занятия школьников в спортивных объединениях 

(секциях и клубах); 

занятия школьников в объединениях туристско-

краеведческой направленности (экскурсии, развитие 

школьных музеев); 

занятия по Программе развития социальной активно-

сти обучающихся начальных классов «Орлята Рос-

сии». 

 

Цель и идеи внеурочной деятельности 
Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 

обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности  МБОУ СШ №1 

являются: 

 создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

 ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При этом 

решаются следующие основные педагогические задачи: 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
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 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

 формирование стремления к здоровому образу жизни; 

 подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном 
мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Ожидаемые результаты 
Личностные: 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции 

личностных качеств; 

 сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

 получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

 освоение универсальных учебных действий; 

 овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне основного общего образования 

строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, как правило, не проводится.  

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о 

выполненной работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом 

особенностей реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности в 

школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и 

преподавателем, ведущим курс. Учет занятости обучающихся в организациях 

дополнительного образования детей (спортивных школах, музыкальных школах и др. 

организациях) осуществляется классным руководителем. 
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Формы внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

 экскурсии, посещения музеев, театров, кинотеатров 

 деятельность ученических сообществ, 

 клубы по интересам, 

 встречи, 

 профессиональные пробы, ролевые игры, 

 реализация проектов, 

 кружки, 

 походы и т.п. 

Режим внеурочной деятельности 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 

минут. Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов 

внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется ответственным за расписание уроков. 

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования. 

В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1-4 классах. В 1  

классах в соответствии с требованиями обновленного ФГОС начального общего 

образования. 

Недельный план внеурочной деятельности 

 начального общего образования 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 1 2 3 4 Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся  

Информационно- просвети-

тельские занятия патриотиче-

ской, нравственной и экологи-

ческой направленности «Раз-

говоры о важном» 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 4 

Вариативная часть  

Занятия, направленные на удо-

влетворение интересов и по-

требностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

Шахматы  1 1  2 

Школьный театр    1 1 

Занятия, направленные на удо-

влетворение социальных инте-

ресов и потребностей обуча-

ющихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально ори-

ентированных ученических 

сообществ, детских обще-

ственных объединений, орга-

нов ученического самоуправ-

«Орлята России» 1    1 
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ления, на организацию сов-

местно с обучающимися ком-

плекса мероприятий воспита-

тельной направленности 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом раз-

витии, помощь в самореализа-

ции, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Тег-регби»    1 1 

Годовой план внеурочной деятельности 

 начального общего образования 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа 1 2 3 4 Всего 

Часть, обязательная для всех обучающихся  

Информационно- просветитель-

ские занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

Разговоры о 

важном 

68 68 68 68 272 

Вариативная часть  

Занятия, направленные на удо-

влетворение интересов и потреб-

ностей 

обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Шахматы  68 68  136 

Школьный 

театр 

   68 68 

Занятия, направленные на удо-

влетворение социальных интере-

сов и потребностей обучающих-

ся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориен-

тированных ученических сооб-

ществ, детских общественных 

объединений, органов учениче-

ского самоуправления, на орга-

низацию совместно с обучающи-

мися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

«Орлята 

России» 

66    66 

Занятия, направленные на удо-

влетворение интересов и потреб-

ностей обучающихся в творче-

ском и физическом развитии, 

помощь в самореализации, рас-

крытии и развитии 

способностей и талантов 

«Тег-регби»    68 68 

3. Календарный учебный график 



 

 

185 

 Календарный учебный график составлен в соответствии с положениями 

федерального календарного учебного графика ФОП начального общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 №  372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»). 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 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 учебных 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) - 11 календарных дней; дополнительные 

каникулы для 1-х классов – 7 дней; 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 
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4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы разработан на основе: 

 Федерального календарного плана воспитательной работы ФОП среднего об-

щего образования (приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 №  371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего обра-

зования»).  

 Примерного календарного плана воспитательной работы на 2023-2024 учеб-

ный год, утвержденного 11 августа 2023. 

 Юбилейных дат со дня рождения писателей, музыкантов, художников и дру-

гих деятелей. 

Федеральный календарный план воспитательной работы 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терро-

ризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

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 круп-

нейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинград-

ской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече-

ства; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 
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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. 

 

 
Примерный календарный план 

воспитательной работы на 2023-2024 учебный год 
2023 год - 200-летие со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского (рус-

ский педагог, писатель, основоположник научной педагогики в России) 

2023 год - Год педагога и наставника 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны 

3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября: Международный день распространения грамотности 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 

13 сентября: 100 лет со дня рождения советской партизанки Зои Космодемьянской (1923 - 

1941) 

27 сентября: День работника дошкольного образования 

27 сентября: День туризма 

Октябрь 
1 октября: Международный день пожилых людей 

1 октября: Международный день музыки 

4 октября: День защиты животных 

5 октября: День учителя 
15 октября: День отца в России 

25 октября: Международный день школьных библиотек 

Ноябрь 

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
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4 ноября: День народного единства 
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

20 ноября: День начала Нюрнбергского процесса 

26 ноября: День матери в России 
30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 
3 декабря: День неизвестного солдата 

3 декабря: Международный день инвалидов 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника 

9 декабря: День Героев Отечества 

10 декабря: День прав человека 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации 
25 декабря: День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

Январь 
25 января: День российского студенчества 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 
27 января: 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 Ста-

линградской битве 
8 февраля: День российской науки, 300-летие со времени основания Российской Академии 

наук (1724) 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, 35 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан (1989) 
21 февраля: Международный день родного языка 

23 февраля: День защитника Отечества 

Март 

8 марта: Международный женский день 
14 марта: 450-летие со дня выхода первой "Азбуки" (печатной книги для обучения письму 

и чтению) Ивана Федорова (1574) 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра 

Апрель 
7 апреля: Всемирный день здоровья 

12 апреля: День космонавтики 
19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

22 апреля: Всемирный день Земли 

27 апреля: День российского парламентаризма 

Май 
1 мая: Праздник Весны и Труда 

9 мая: День Победы; 
18 мая: Международный день музеев 

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 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/pushkin
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12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

29 июня: День молодежи 

Июль 
8 июля: День семьи, любви и верности 

28 июля: День Военно-морского флота 

Август 
10 августа: День физкультурника 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа: День российского кино 

Юбилейные даты со дня рождения  

писателей, музыкантов, художников и других деятелей 
7 сентября - 100 лет со дня рождения советского поэта Эдуарда Аркадьевича Асадова 

(1923 - 2004) 

8 сентября - 100 лет со дня рождения советского поэта Расула Гамзатова (1923 - 2003) 

9 сентября - 195 лет со дня рождения русского писателя Льва Николаевича Толстого 

(1828 - 1910) 

28 сентября - 105 лет со дня рождения педагога Василия Александровича Сухомлинского 

(1918 - 1970) 

3 октября - 150 лет со дня рождения писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873 - 

1945) 

9 ноября - 205 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818 - 

1883) 
10 ноября - 135 лет со дня рождения ученого, авиаконструктора Андрея Николаевича Ту-

полева (1888 - 1972) 

23 ноября - 115 лет со дня рождения советского писателя Николая Николаевича Носова 

(1908 - 1976) 

5 декабря - 220 лет со дня рождения поэта Федора Ивановича Тютчева (1803 - 1873) 

19 января (31 января) - 190 лет со дня рождения русского мецената, собирателя живописи 

Сергея Михайловича Третьякова (1834 - 1892) 

22 января - 120 лет со дня рождения советского детского писателя Аркадия Петровича 

Гайдара (1904 - 1941) 

5 февраля - 120 лет со дня рождения героя Великой Отечественной войны Александра 

Матвеевича Матросова (1924 - 1943) 

8 февраля - 190 лет со дня рождения русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева 

(1834 - 1907) 

11 февраля - 130 лет со дня рождения российского детского писателя Виталия Валентино-

вича Бианки (1894 - 1959) 

13 февраля - 255 лет со дня рождения русского писателя и баснописца Ивана Андреевича 

Крылова (1769 - 1844) 

4 марта - 165 лет со дня рождения русского физика Александра Степановича Попова 

(1859 - 1906) 

9 марта - 90 лет со дня рождения советского летчика-космонавта Юрия Гагарина (1934 - 

1968) 

18 марта - 180 лет со дня рождения композитора Николая Андреевича Римского-

Корсакова (1844 - 1908) 

21 марта - 185 лет со дня рождения композитора Модеста Петровича Мусоргского (1839 - 

1881) 

1 апреля - 215 лет со дня рождения писателя Николая Васильевича Гоголя (1809 - 1852) 

12 апреля - 185 лет со дня рождения русского географа Николая Михайловича Пржеваль-

ского (1839 - 1888) 

2 мая - 295 лет со дня рождения российской императрицы Екатерины II (1729 - 1796) 

https://www.uchportal.ru/turgenev
https://www.uchportal.ru/turgenev
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100 лет со дня рождения писателя Виктора Петровича Астафьева (1924 - 2001) 

1 июня - 220 лет со дня рождения русского композитора Михаила Ивановича Глинки (1804 

- 1857) 

2 июня - 120 лет со дня рождения русского писателя Николая Корнеевича Чуковского 

(1904 - 1965) 

6 июня - 225 лет со дня рождения русского поэта и писателя Александра Сергеевича 

Пушкина (1799 - 1837) 
7 июня - 230 лет со дня рождения русского поэта Петра Яковлевича Чаадаева (1794 - 1856) 

8 июля - 130 лет со дня рождения советского физика Петра Леонидовича Капицы (1894 - 

1984) 

5 августа - 180 лет со дня рождения русского художника Ильи Ефимовича Репина (1844 - 

1930) 

10 августа - 130 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича Зощенко (1894 - 

1958) 

Календарный план воспитательной работы  

МБОУ СШ № 1 на 2023-2024 учебный год 

 

Календарь  традиционных школьных праздников и других мероприятий 

Сентябрь Тожественная линейка, посвященная Дню знаний. 

Мероприятие посвященное дню солидарности в борьбе с террориз-

мом.  

Декада «Мы за здоровый образ жизни». 

Выставка работ «Природу чувствую  руками»  

Акция «Объект детской заботы». 

Октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 

Праздники Осени. 

Ноябрь Выпуск информационных материалов «День народного единства» и  мероприятия, посвященные этому событию. 

Декада вежливости и воспитанности Мероприятие, посвященное дню матери. 

Декабрь Декада инвалидов. 

Декада правовых знаний.  

Мероприятия ко дню конституции.  

Мастерская деда Мороза. 

Новогодние праздники. 

Январь Открытие месячника героико-патриотического воспитания. 

Февраль Месячник героико-патриотического воспитания.      

Месячник молодого  избирателя. 

Масленица. 

Март Мероприятие «День весны», посвященное Международному женскому дню. 

Декада ПДД. 

Апрель Конкурс рисунков и сочинений, посвященных Дню Победы,  

День птиц 

День Земли, 

Экологические субботники по благоустройству пришкольной и близле-

жащих       территорий. 

Май Литературно-музыкальная композиция «Салют , Победе!», Де-

када ПДД, 

Последний звонок, 

Праздники окончания учебного года в классах. 

Июнь День памяти и скорби. 

Выпускные мероприятия. 

https://www.uchportal.ru/pushkin
https://www.uchportal.ru/pushkin
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5. Система условий реализации ООП НОО 

5.1. Кадровые условия  
МБОУ СШ № 1 укомплектована кадрами. Должностные обязанности работников 

определены в  соответствии с Профессиональными стандартами, утвержденными прика-

зами Минтруда России, и Единым квалификационным справочником должностей руково-

дителей, 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)» 

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 СШ № 1: 
http://school1-1.ucoz.ru/2023-2024/svedenija_o_pedkadrakh_na_23-24_god.pdf 

ФИО, должность,  

преподаваемые учебные 

предметы 

Стаж  

работы 

Уровень  

образования 

Повышение квалификации, 

квалификационная категория 

 

5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
В МБОУ СШ № 1 созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
основного и среднего общего образования; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификация уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Задачи психологической службы:  

1) способствовать повышению уровня психологической компетентности педагогов и 
родителей для успешного решения задач образования, развития, сохранения и 

укрепления психологического здоровья  учащихся; 

2) организовать систему индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизиологического развития и 

http://school1-1.ucoz.ru/2023-2024/svedenija_o_pedkadrakh_na_23-24_god.pdf


 193 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями террито-

риальной 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 укрепле-
ния здоровья участников образовательного процесса и формирования ответствен-

ной позиции за свою жизнедеятельность.   

Основные направления работы:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержка детских и юношеских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне  школы. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; она 
проводится на этапе перехода учащихся на уровень основного общего образования;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учѐтом результатов диагностики личностного развития учащегося; 

 профилактика правовых нарушений, отклонений от норм поведения; 
 экспертиза письменных работ учащихся, поведенческих действий в условиях выяв-

ления и коррекции учащихся с ОВЗ; 

 общеразвивающая работа в рамках внеурочной деятельности; 
 просвещение родителей в вопросах психологического развития подростков; 
 коррекционная работа в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Материалы психологической службы расположены на сайте МБОУ СШ № 1:   

 http://school1-1.ucoz.ru/index/stranica_pedagoga_psikhologa/0-36 

 http://school1-1.ucoz.ru/index/informacija_dlja_uchashhikhsja/0-111 

 http://school1-1.ucoz.ru/index/prosveshhenie_roditelej/0-192 

 http://school1-

1.ucoz.ru/index/voprosy_profilaktiki_nasilija_i_zhestokogo_obrashhenija_v_seme_v

_otnoshenii_nesovershennoletnikh/0-184 

5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
Формирование структуры и определение объѐмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ос-

новного общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчѐтный подушевой норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразова-

нием педагогических,  административно-управленческих  работников. 

 Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса (учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу,  тех-

нические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет-трафика и др.). 

 Затраты на  приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 

http://school1-1.ucoz.ru/index/stranica_pedagoga_psikhologa/0-36
http://school1-1.ucoz.ru/index/informacija_dlja_uchashhikhsja/0-111
http://school1-1.ucoz.ru/index/prosveshhenie_roditelej/0-192
http://school1-1.ucoz.ru/index/voprosy_profilaktiki_nasilija_i_zhestokogo_obrashhenija_v_seme_v_otnoshenii_nesovershennoletnikh/0-184
http://school1-1.ucoz.ru/index/voprosy_profilaktiki_nasilija_i_zhestokogo_obrashhenija_v_seme_v_otnoshenii_nesovershennoletnikh/0-184
http://school1-1.ucoz.ru/index/voprosy_profilaktiki_nasilija_i_zhestokogo_obrashhenija_v_seme_v_otnoshenii_nesovershennoletnikh/0-184
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Формирование фонда оплаты труда МБОУ СШ № 1 осуществляется в пределах 

объѐма средств на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с расчѐтным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ 

СШ № 1. 

План финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СШ № 1 

представлен на официальном сайте  
http://school1-1.ucoz.ru/2023-2024/pfkhd_11.09.2023.pdf 

5.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 
Критериальными источниками оценки материально-технических условий образо-

вательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного по-

становлением 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 вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», утверждѐнные по-

становлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 

28 сентября 2020 г.;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвер-

ждѐнные постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 

от 28  января 2021  г.  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств об�учения и воспитания, необходимых для реа-

лизации образовательных программ начального общего, основного общего и  сред-

него общего образования, соответствующих современным условиям обучения, не-

обходимого при оснащении обще�образовательных организаций в целях реализа-

ции мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (ис-

ходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных органи-

зациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснаще-

нию, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указан-

ными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 Распоряжение Минпросвещения России от 14 января 2021 года № З-12 «О внесе-

нии изменений в методические рекомендации по приобретению средств обучения и 

воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различ-

ных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержденные распоряжением Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № Р-136»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);  

МБОУ СШ № 1 располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших 

школьников, предусмотренной ФГОС НОО и ООП НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для:   

 общения (классная комната,  школьный двор); 

 подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и игровые площадки на школь-
ном дворе) 

http://school1-1.ucoz.ru/2023-2024/pfkhd_11.09.2023.pdf


 195 

 спокойной групповой работы (классная комната); 

 индивидуальной работы (библиотека); 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже).  
Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет), в котором можно выделить:   

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного про-

цесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и дидак-

тическими материалами в шкафах, центральной доской, компьютером, экраном (или ин-

терактивной 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, ху-

дожественным трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь уча-

щихся и их увлечения. Наполнение игрового пространства предусматривает интересы де-

тей, их потребности в игровых атрибутах. 

 

5.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 
В соответствии с требованиями Стандарта МБОУ СШ № 1 обеспечена современ-

ной информационной базой. Информационная база МБОУ СШ № 1 оснащена:  

- электронной почтой,  

- выходом в Интернет.  

В локальную сеть объединен компьютерный класс. Выходом в Интернет обеспече-

ны:  

- 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 официальный сайт. МБОУ СШ № 1 обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предме-

там основной образовательной программы. Заключен договор с национальной электрон-

ной библиотекой (НЭБ), имеет доступ к печатным и электронным образовательным ре-

сурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам. Библиотека укомплекто-

вана учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам ос-

новной образовательной программы основного общего образования, имеются учебники с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью.  

Создан фонд медиатеки. Библиотека осуществляет информационное сопровожде-

ние образовательного процесса. Данная работа осуществляется через абонемент, читаль-

ный зал и использование сети Интернет. В читальном зале оборудованы места для работы 

с цифровыми информационными ресурсами.  

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку образова-

тельной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и полнотексто-

вых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета). Они направлены на предоставление 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной про-
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граммы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного процес-

са и условиями его осуществления.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образова-

ния, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. Для оказания качественных образовательных услуг МБОУ 

СШ № 1 имеет необходимую техническую оснащенность.  

Перечень электронных ресурсов и образовательных сайтов 

/Приказ Минпросвещения России от 2 августа 2022 № 653 «Об утвер-

ждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, 

допущенных к использованию при реализации государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования»/ 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процес-

са обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфо-

графического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редакто-

ра; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных гео-

графических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе ви-

деомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (пе-

чать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, разме-

щения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учрежде-

ния; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
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 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных; 

 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблю-

дений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и вирту-

ально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых   ре-

дакторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проек-

тов, натурной и рисованной мультипликации; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-

вания, а также компьютерных тренажѐров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискус-

сий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на элек-

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методи-

ческих тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, ор-

ганизации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа-сопровождением. 

Учебно-методический комплект МБОУ СШ № 1 

/Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность и установления предельного срока использования исключенных 

учебников"/ 
http://school1-1.ucoz.ru/2023-2024/umk_23-24_uchebnyj_god-1.pdf 

Учебно-методический комплект  

МБОУ СШ №1 

К
л

а
сс

 Учебный предмет Учебник, автор, год издания 

1 Русский язык. Обу-

чение грамоте 

Горецкий В.Г. Ки-

рюшкин В.А. 

Азбука. ФГОС Просвещение,2023 

 Русский язык Канакина В.П. Русский язык. ФГОС Просвещение,2023 

http://school1-1.ucoz.ru/2023-2024/umk_23-24_uchebnyj_god-1.pdf
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 Литературное чте-

ние 

Климанова Л.Ф. Литературное чте-

ние. ФГОС 

Просвещение,2023 

 Математика Моро М.И., Банто-

ва М.А. 

Математика.ФГОС Просвещение,2023 

 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 

ФГОС 

Просвещение,2023 

 Технология Лутцева Е.А. Технология ФГОС Просвещение,2023 

 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное ис-

кусство ФГОС 

Просвещение,2023 

 Музыка Критская Е.Д. Музыка ФГОС Просвещение,2023 

 Физическая куль-

тура 

Матвеев А.Н. Физическая культу-

ра1-4 кл. ФГОС 

Просвещение,2023 

2 Русский язык Канакина В.П. Русский язык. ФГОС Просвещение,2017 

 Литературное чте-

ние 

Климанова Л.Ф. Литературное чте-

ние. ФГОС 

Просвещение,2017 

 Математика Моро М.И. Математика.ФГОС 

ФГОС 

Просвещение,2017 

 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 

ФГОС 

Просвещение,2017 

 Технология Лутцева Е.А. Технология.ФГОС Просвещение,2017 

 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное ис-

кусство. ФГОС 

Просвещение,2017 

 Музыка Критская Е.Д. Музыка. ФГОС Просвещение,2017 

 Физическая куль-

тура 

Лях В.И. Физическая культура 

1-4 кл. ФГОС 

Просвещение,2017 

 Иностранный язык Быкова Н.И., Дули 

Д. 

Английский язык. 

ФГОС 

Просвещение,2023 

3 Русский язык Канакина В.П. Русский язык. ФГОС Просвещение,2018 

 Литературное чте-

ние 

Климанова Л.Ф. Литературное чте-

ние. ФГОС 

Просвещение,2018 

 Математика Моро М.И. Математика.ФГОС Просвещение,2018 

 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 

ФГОС 

Просвещение,2018 

 Технология Лутцева Е.А. Технология.ФГОС Просвещение,2018 
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 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное ис-

кусство. ФГОС 

Просвещение,2018 

 Музыка Критская Е.Д. Музыка. ФГОС Просвещение,2018 

 Физическая куль-

тура 

Лях В.И. Физическая культура 

1-4 кл. ФГОС 

Просвещение,2018 

 Иностранный язык Кузовлев В.П. Английский 

язык.ФГОС 

Просвеще-

ние,2018,2021 

4 Русский язык Канакина В.П. Русский язык. ФГОС Просвещение,2019 

 Литературное чте-

ние 

Климанова Л.Ф. Литературное чте-

ние. ФГОС 

Просвещение,2019 

 Математика Моро М.И. Математика.ФГОС Просвещение,2019 

 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 

ФГОС 

Просвещение,2019 

 Технология Лутцева Е.А. Технология.ФГОС Просвещение,2019 

 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное ис-

кусство. ФГОС 

Просвещение,2019 

 Музыка Критская Е.Д. Музыка. ФГОС Просвещение,2019 

 Физическая куль-

тура 

Лях В.И. Физическая культура 

1-4 кл. ФГОС 

Просвещение,2019 

 Иностранный язык Кузовлев В.П. Английский 

язык.ФГОС 

Просвещение,2019 

 Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Шемшурина А.И. Основы светской 

этики.ФГОС 

Просвещение, 2023 

 


