
1  

 

 

 

 

 



2  

 

 

 
                                                                                               

                                                           

№ 
п/п 

СОДЕРЖАНИЕ Стр. 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.1.1 Цели реализации программы НОО 3 

1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации программы НОО 4 

1.1.3 Общая характеристика программы НОО 5 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

НОО 

6 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов  освоения 
программы НОО 

20 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 25 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей уроч-
ной и внеурочной деятельности 

25 

2.1.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 25 

2.1.2 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 25 

2.1.3 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (английский) 
язык» 

26 

2.1.4 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 41 

2.1.5 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 25 

2.1.6 Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур 

и  светской этики» 

53 

2.1.7 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительной искусство» 58 

2.1.8 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 73 

2.1.9 Рабочая программа учебного предмета «Технология» 80 

2.1.10 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 92 

2.2 Программа формирования УУД у обучающихся 114 

2.3 Рабочая программа воспитания 118 

 Целевой раздел 119 
 Содержательный раздел 

  Уклад образовательной организации. 
 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

127 

 Организационный раздел Рабочей программы воспитания 140 
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 145 

3.1 Учебный план 145 

3.2 План внеурочной деятельности  151 

3.3 Календарный учебный график 157 

3.4 Календарный план воспитательной работы 158 

3.5 Характеристика условий реализации программы НОО 165 

 



3  

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 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 образовательного 
стандарта начального общего образования» (в ред. приказа Минпросвещения 
России от 18.07.2022 № 569); 

-  с положениями Федеральной образовательной программы начального общего 
образования – приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утвер-
ждении федеральной образовательной программы начального общего образова-
ния». 
Данная программа размещена на официальном сайте МАОУ Кунарская СОШ в 

соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 «Об утверждении Требований к структуре офи-
циального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». 
Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
в соотношении 80% к 20%. На основании этого к разработке и реализации ООП НОО 
привлекаются педагоги, обучающиеся, родители, социальные партнеры. ООП НОО 
ОБСУЖДЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА на заседании Педагогического совета, утвер-
ждена приказом директора МАОУ Кунарская СОШ.  

Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюде-
нием требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормати-
вов. Учебный план и план внеурочной деятельности МАОУ Кунарская СОШ являются 

основными механизмами реализации Основной образовательной программы началь-
ного общего образования. 

1.1.1 Целями реализации ООП НОО являются: 

 обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Россий-
ской Федерации на получение качественного образования, включающего обуче-
ние, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых ре-
зультатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

 создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивиду-
альных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и 
(или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и под-
держке. 
Достижение поставленных целей реализации предусматривает решение 

следующих основных задач: 
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 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностны-
ми, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-
ностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состо-
яния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни-
кальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-
ния; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающими-
ся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее 
- обучающиеся с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образо-
вания; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, орга-
низацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 
МАОУ Кунарская СОШ. 

1.1.2 ООП НОО учитывает следующие принципы: 
1) принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО МАОУ Кунарская СОШ базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым резуль-
татам и условиям обучения в начальной школе; 

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования МАОУ 
Кунарская СОШ ООП НОО определяет право получения образования на родном языке 
из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации 
данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматри-
вает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, 
учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возмож-
ность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обу-
чения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения 
родителей (законных 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 обуче-
нию по образовательным программам основного общего образования, единые подходы 
между их обучением и развитием на уровнях начального общего и основного общего 
образования; 
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6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 
связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на 
обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 
нравственно-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 здоровьесбере-
гающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и 
внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 
документами: 

 санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-
тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-
века факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного гос-
ударственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 
№ 2, действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы); 

 санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, действующи-
ми до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 
ООП НОО МАОУ Кунарская СОШ учитывает возрастные и психологические 

особенности обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО являет-
ся четыре года. Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных го-
да не может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических 
часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 
учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучаю-
щихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для уско-
ренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образова-
ния в порядке, установленном локальными нормативными актами МАОУ Кунарская 
СОШ. 

1.1.3 Общая характеристика Основной образовательной программы 

Образовательная программа начального общего образования МАОУ Кунарская 
СОШ включает разделы: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел 

1. Пояснительная 
записка 

2. Планируемые 
результаты 
освоения ООП 
НОО 

3. Система оцен-
ки освоения 
обучающимися 
ООП НОО 

1. Рабочие программы 
учебных предметов, 
курсов внеурочной дея-
тельности 

2. Программа формирова-
ния универсальных 
учебных действий 

3. Рабочая программа вос-
питания 

1. Учебный план начально-
го общего образования 

2. План внеурочной дея-
тельности 

3. Календарный учебный 
график  

4. Календарный план вос-
питательной работы 

5. Система условий реали-
зации ООП НОО 

Компоненты Федеральной общеобразовательной программы начального образо-
вания: 
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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 образо-
вания, рабочих программ учебных предметов, рабочей программы воспитания, кален-
дарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы МАОУ Кунар-
ская СОШ. 

Содержание ФОП НОО определяет единые для Российской Федерации базовые 
объем и содержание образования уровня начального общего образования, планируе-
мые результаты освоения образовательной программы 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП начального 
общего образования /Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286/ 

 

Личностные результаты 

В области гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 
 уважение к своему и другим народам; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 
В области духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
В области эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 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-
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мостоятельность в познании. 
 

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия 

 

Базовые логические  
действия 

Базовые исследовательские 
действия: 

Работа с информацией: 

 сравнивать объекты, 
устанавливать основа-
ния для сравнения, 
устанавливать анало-
гии; 

 объединять части объ-
екта (объекты) по 
определенному при-
знаку; 

 определять существен-
ный признак для клас-
сификации, классифи-
цировать предложен-
ные объекты; 

 находить закономерно-
сти и противоречия в 
рассматриваемых фак-
тах, данных и наблю-
дениях на основе пред-
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 

 определять разрыв между 
реальным и желательным 
состоянием объекта (ситу-
ации) на основе предло-
женных педагогическим 
работником вопросов; 

 с помощью педагогическо-
го работника формулиро-
вать цель, планировать из-
менения объекта, ситуа-
ции; 

 сравнивать несколько ва-
риантов решения задачи, 
выбирать наиболее подхо-
дящий; 

 проводить по предложен-
ному плану опыт, неслож-
ное исследование по уста-
новлению особенностей 
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 

 выбирать источник по-
лучения информации; 

 согласно заданному ал-
горитму находить в 
предложенном источни-
ке информацию, пред-
ставленную в явном ви-
де; 

 распознавать достовер-
ную и недостоверную 
информацию самостоя-
тельно или на основании 
предложенного педаго-
гическим работником 
способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью 
взрослых (педагогиче-
ских работников, роди-
телей (законных пред-
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-

 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-
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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 

сти, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, догова-
риваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, вы-
полнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть ра-
боты; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные зада-

ния с опорой на предложенные образцы. 
 

 

Универсальные учебные регулятивные действия 

Самоорганизация: Самоконтроль: 
 планировать действия по решению 

учебной задачи для получения резуль-
тата;  

 выстраивать последовательность вы-
бранных действий 

 устанавливать причины успеха/неудач 
учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия 
для преодоления ошибок. 

 

 

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-



9  

ствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тек-
сты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литера-
турных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); исполь-
зовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

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

 

Литературное чтение 
1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речево-

го развития; 
3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 
4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произ-

ведений и произведений устного народного творчества; 
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-
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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 
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. 
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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"; 

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 при-
боров и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 
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наблюдений и опытов; 
9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выпол-

нения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небез-
опасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне се-
мьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использова-
нии личных финансов; 

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

 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы православной культуры 
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося:  
—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного раз-

вития как осознания и усвоения чело веком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности;  

—выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенство-
вания и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;  

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 
и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;  

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значе-
нии в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;  

—раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной куль-
туре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответствен-
ность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное 
содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей 
Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравствен-
ности» в православной христианской традиции;  

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций православной этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в православии, вероучении о Боге Троице, Творении, человеке, Богочело-
веке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;  

—рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый 
Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужите-
лях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Креще-
ния, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной тради-
ции;  

—рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 
притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 
священнослужителями;  

—рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 
Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста;  

—раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обя-
занностей и ответственности членов се мьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей;  

—распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 
(православный крест) и значение в православной культуре;  

—рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконопи-
си; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;  

—излагать основные исторические сведения о возникновении православной рели-
гиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия 
в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 
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—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению право-
славного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, мо-
настыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результа-
тов;  

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этиче-
ские нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать соглас-
но своей совести;  

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, от-
ношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотиз-
ма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудниче-
ства последователей традиционных религий;  

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являются правосла-
вие, ислам, буддизм, иудаизм;  

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности че-
ловеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции 

Основы религиозных культур народов России 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений:  
—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного раз-

вития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности;  

—выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-
ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;  

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 
и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;  

—рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религи-
ях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отноше-
ний в семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответ-
ственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять «золотое правило нрав-
ственности» в религиозных традициях;  

—соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, запове-
дями в традиционных религиях народов России;  

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях 
религий;  

—рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 
(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религи-
озного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обы-
чаях (1—2 примера);  

—рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) тради-
ционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с ве-
рующими;  

—рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 
народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 
праздника каждой традиции); 

—раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (право-
славие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традици-
онных религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных 
религиях народов России;  
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—распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 
своими словами её значение в религиозной культуре;  

—рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 
(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных особенно-
стях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 
изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой 
среды);  

—излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в ста-
новлении культуры народов России, российского общества, российской государственно-
сти; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению историче-
ского и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, 
регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представ-
лению её результатов;  

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этиче-
ские нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать согласно 
своей совести;  

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, от-
ношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотиз-
ма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудниче-
ства последователей традиционных религий;  

—называть традиционные религии в России, народы России, для которых традици-
онными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;  

—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности че-
ловеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Основы светской этики 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений:  
—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного раз-

вития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности;  

—выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершен-
ствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры;  

—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных 
и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;  
—рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в россий-
ском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 
традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 
человека и гражданина в России;  
—раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 
(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство челове-
ческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, 
патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золо-
тое правило нравственности»;  
—высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни чело-
века, 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 рос-
сийской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и граж-
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данственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурно-
го наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение чести, до-
стоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана 
окружающей среды;  
—рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 
российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 
российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), рели-
гиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 
праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни че-
ловека, семьи;  
—раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе рос-
сийских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на ос-
нове взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и за-
бота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; ува-
жение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей;  
—распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объ-
яснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в россий-
ском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан;  
—рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 
предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 
честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда;  
—рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и при-
родных достопримечательностях своего региона;  
—раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на приме-
рах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 
России;  
—объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении россий-
ской государственности;  
—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 
и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, реги-
оне, оформлению и представлению её результатов;  
—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нор-
мы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности посту-
пать согласно своей совести; 
—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского 
общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 
российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последо-
вателей традиционных религий;  
—называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 
религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;  
—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человече-
ской 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, мело-
дия, 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 музы-
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кальные формы   

— двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;  
— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;  
— исполнять и создавать различные ритмические рисунки;  
— исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль № 2 «Народная музыка России»:  
— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к род-
ному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;  
— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;  
— группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: ду-
ховые, ударные, струнные;  
— определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к компози-
торскому или народному творчеству;  
— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллекти-
вов — народных и академических;  
— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 
народной песни;  
— исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопро-
вождения;  
— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танце-
вальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
Модуль № 3 «Музыка народов мира»:  
— различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки дру-
гих стран;  
— определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 
духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;  
— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 
сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров);  
— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 
вычленять и называть типичные жанровые признаки. 
Модуль № 4 «Духовная музыка»:  
— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, харак-
теризовать её жизненное предназначение;  
— исполнять доступные образцы духовной музыки; 
— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музы-
ки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 
религиозной традиции). 
Модуль № 5 «Классическая музыка»:  
— различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведе-
ние, исполнительский состав;  
— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычле-
нять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях компо-
зиторов-классиков;  
— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфониче-
ские, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;  
— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков;  
— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции 
и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 
музыкального восприятия;  
— характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 
музыкального образа;  
— соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 
основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 
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Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:  
— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться 
к расширению музыкального кругозора;  
— различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполни-
тельского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 
мюзикла, джаза и др.);  
— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основ-
ной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 
средствами при исполнении;  
— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 
звука. 
Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:  
— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 
оперетта, мюзикл);  
— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и  т.  д.), 
узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их ав-
торов;  
— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры че-
ловеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; отличать 
черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творче-
ском процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, 
художник и др. 
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:  
— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 
песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 
природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;  
— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 
обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 
движением), декламационность, эпос (связь со словом);  
— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать пре-
красное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эсте-
тических потребностей. 

 

Изобразительное искусство 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
Модуль «Графика»  
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практиче-
ской творческой деятельности.  
Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных 
частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.  
Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 
красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей 
сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур.  
Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 
Модуль «Живопись»  
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 
пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).  
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 
женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.  
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 
детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбран-
ной культурной эпохи).  
Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).  
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».  
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (ап-
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пликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народ-
ного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается 
обобщённый образ национальной культуры. 
Модуль «Скульптура»  
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 
разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 
собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных наро-
дов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в 
рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении пред-
метов 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, вышив-
ке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).  
Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских убо-
ров, 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 своеоб-
разием 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; пони-
мать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значе-
нием тех же деталей: единство красоты и пользы.  
Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища  — юрты. 
Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания камен-
ного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских собо-
ров и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях 
памятников русского деревянного зодчества.  
Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 
устройстве и жизни в нём людей.  
Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; 
иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре.  
Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характер-
ных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддий-
ская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их.  
Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей со-
хранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 
отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустоди-
ева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина 
и других по выбору учителя).  
Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 
Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 
местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи).  
Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм По-
крова на Нерли.  
Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скуль-
птора И. П. Мартоса в Москве.  
Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 
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уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 
Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 
Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский 
мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения 
при посещении мемориальных памятников. 
Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях 
в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Во-
стока; уметь обсуждать эти произведения.  
Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готи-
ческих (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульман-
ских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской па-
годы. 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 изобра-
жений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта 
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 вариан-
ты его устройства. 
Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 
основе избы и традициями и её украшений. 
Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помо-
щью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные 
модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.  
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 
конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закома-
рами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; ме-
четь).  
Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометриче-
ских фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части 
фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического 
движения человека).  
Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном ре-
дакторе GIF-анимации. 
Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изуча-
емого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе соб-
ственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наибо-
лее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать.  
Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям. 

Технология 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о творче-
стве 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 зависимости 
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 необ-
ходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по са-
мообслуживанию и доступные виды домашнего труда;  
выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 
(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать раз-
личные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять 
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детали освоенными ручными строчками;  
выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 
виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 
выполнять по ней работу;  
решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 
изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 
функционального назначения изделия;  
на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские 
задачи по созданию изделий с  заданной функцией;  
создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 
изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 
шрифта, выравнивание абзаца);  
работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point;  
решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осу-
ществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 
представлять продукт проектной деятельности;  
осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать 
идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; 
участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу. 

 

Физическая культура 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защи-
те Родины;  
осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здо-
ровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  
приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физиче-
ских качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  
приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных за-
нятий физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на заня-
тиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой;  
проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;  
демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с 
помощью учителя); демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с 
разбега способом напрыгивания;  
демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное 
сопровождение;  
выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  
выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  
демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине 
(по выбору учащегося);  
выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и фут-
бол в условиях игровой деятельности;  
выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их 
показателях. 
 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения  
ООП начального общего образования 

 

1.3.1 Общие положения 

Основные направления и цели оценочной деятельности в МАОУ Кунарская СОШ:  

оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, основа процедур внутреннего мони-
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торинга МАОУ Кунарская СОШ, мониторинговых исследований регионального и фе-
дерального уровней;  
оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур;  
оценка результатов деятельности МАОУ Кунарская СОШ, оценка системы управления 
качеством образования.  
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой вы-
ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы МАОУ Кунарская 
СОШ.  

Эти требования детализированы в разделе «Планируемые результаты освоения основ-
ной образовательной программы» настоящего документа.  
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  
 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

стартовая педагогическая диагностика  
текущий контроль успеваемости 

тематическая оценка  
портфолио 

психолого-педагогическое наблюдение 

внутришкольный мониторинг образова-
тельных достижений 

независимая оценка качества образова-
ния 

мониторинговые исследования регио-
нального уровня 

мониторинговые исследования феде-
рального уровня 

международные сопоставительные ис-
следования /TIMSS, PIRLS/ 

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки МАОУ Кунарская СОШ реализует си-
стемно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образователь-
ных достижений.  
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-
ется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучаю-
щихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых вы-
ступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  
Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с уча-
щимися. Он реализуется за счёт фиксации достижения учащимся планируемых ре-
зультатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 
уровня свидетельствует о способности решать типовые учебные задачи. Овладение ба-
зовым уровнем выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения после-
дующего материала.  
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:  
оценки предметных и метапредметных результатов;  
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, тематической, промежу-
точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достиже-
ний учащихся и для итоговой оценки;  
использования контекстной информации для интерпретации полученных результатов в 
целях управления качеством образования;  
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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. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Метапредметные результаты 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов прово-
дится с целью определения сформированности:  
универсальных учебных познавательных действий;  
универсальных учебных коммуникативных действий;  
универсальных учебных регулятивных действий.  

 

Универсальные учебные познавательные действия 

1) базовые логиче-
ские действия:  

2) базовые исследова-
тельские действия:  

3) работа с информа-
цией:  
 

сравнивать объекты, 
устанавливать осно-
вания для сравнения, 
устанавливать анало-
гии;  
объединять части объ-
екта (объекты) по 
определённому при-
знаку;  
определять суще-
ственный признак для 
классификации, клас-
сифицировать пред-
ложенные объекты;  
находить закономер-
ности и противоречия 
в рассматриваемых 
фактах, данных и 
наблюдениях на осно-
ве предложенного ал-
горитма;  
выявлять недостаток 
информации для ре-
шения учебной (прак-
тической) задачи на 

определять разрыв между 
реальным и желательным 
состоянием объекта (ситу-
ации) на основе предло-
женных вопросов;  
с помощью педагогиче-
ского работника форму-
лировать цель, планиро-
вать изменения объекта, 
ситуации;  
сравнивать несколько ва-
риантов решения задачи, 
выбирать наиболее подхо-
дящий (на основе предло-
женных критериев); 
проводить по предложен-
ному плану опыт, неслож-
ное исследование по уста-
новлению особенностей 
объекта изучения и связей 
между объектами (часть  

— целое, причина  — 

следствие);  
формулировать выводы и 
подкреплять их доказа-

выбирать источник по-
лучения информации; 
согласно заданному ал-
горитму находить в 
предложенном источни-
ке информацию, пред-
ставленную в явном ви-
де;  
распознавать достовер-
ную и недостоверную 
информацию самостоя-
тельно или на основа-
нии предложенного 
способа её проверки;  
соблюдать с помощью 
взрослых (педагогиче-
ских работников, роди-
телей (законных пред-
ставителей) несовер-
шеннолетних обучаю-
щихся) элементарные 
правила информацион-
ной безопасности при 
поиске информации в 
Интернете;  
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основе предложенно-
го алгоритма;  

устанавливать при-
чинно-следственные 
связи в ситуациях, 
поддающихся непо-
средственному 
наблюдению или зна-
комых по опыту, де-
лать выводы;  

тельствами на основе ре-
зультатов проведённого 
наблюдения (опыта, изме-
рения, классификации, 
сравнения, исследования);  
прогнозировать развитие 
процессов, событий и их 
последствия в аналогич-
ных или сходных ситуа-
циях  

анализировать и созда-
вать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую 
информацию в соответ-
ствии с учебной зада-
чей;  
самостоятельно созда-
вать схемы, таблицы для 
представления инфор-
мации. 

Универсальные учебные коммуникативные действия 

1) общение:  2) совместная деятельность:  
воспринимать и формулировать суж-
дения, выражать эмоции в соответ-
ствии с целями и условиями общения 
в знакомой среде;  
проявлять уважительное отношение к 
собеседнику, соблюдать правила ве-
дения диалога и дискуссии;  
признавать возможность существова-
ния разных точек зрения;  
корректно и аргументированно вы-
сказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в со-
ответствии с поставленной задачей;  
создавать устные и письменные тек-
сты (описание, рассуждение, повест-
вование);  
готовить небольшие публичные вы-
ступления;  
подбирать иллюстративный материал 
(рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления; 

формулировать краткосрочные и дол-
госрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных зада-
чах) в стандартной (типовой) ситуа-
ции на основе предложенного форма-
та планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков;  
принимать цель совместной деятель-
ности, коллективно строить действия 
по её достижению: распределять ро-
ли, договариваться, обсуждать про-
цесс и результат совместной работы;  
проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться;  
ответственно выполнять свою часть 
работы;  
оценивать свой вклад в общий ре-
зультат;  
выполнять совместные проектные за-
дания с опорой на предложенные об-
разцы.  

Универсальные учебные регулятивные действия 

1) самоорганизация:  2) самоконтроль:  
планировать действия по решению 
учебной задачи для получения ре-
зультата;  
выстраивать последовательность вы-
бранных действий;  

устанавливать причины успе-
ха/неудач в учебной деятельности;  
корректировать свои учебные дей-
ствия для преодоления ошибок.  

 

Инструментарий внутришкольного мониторинга строится на межпред-
метной основе и включает диагностические материалы по оценке чита-
тельской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регуля-
тивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  
 

 



24  

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающи-
мися планируемых результатов по отдельным предметам.  
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и по-
нимание, применение, функциональность.  

Знание и понима-
ние 

Применение Функциональность 

Обобщённый 
критерий «знание 
и понимание» 
включает знание и 
понимание роли 
изучаемой области 
знания/вида дея-
тельности в раз-
личных кон-
текстах, знание и 
понимание терми-
нологии, понятий и 
идей, а также про-
цедурных знаний 
или алгоритмов 

Обобщённый критерий «при-
менение» включает: использова-
ние изучаемого материала при 
решении учебных задач, разли-
чающихся сложностью предмет-
ного содержания, сочетанием 
универсальных познавательных 
действий и операций, степенью 
проработанности в учебном про-
цессе; использование специфи-
ческих для предмета способов 
действий и видов деятельности 
по получению нового знания, его 
интерпретации, применению и 
преобразованию при решении 
учебных задач/проблем, в том 
числе в ходе поисковой деятель-
ности, учебно-исследовательской 
и учебно-проектной деятельно-
сти. 

Обобщённый крите-
рий «функциональ-
ность» включает осо-
знанное использова-
ние приобретённых 
знаний и способов 
действий при реше-
нии внеучебных про-
блем, различающихся 
сложностью предмет-
ного содержания, чи-
тательских умений, 
контекста, а также со-
четанием когнитив-
ных операций. 

 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим ра-
ботником в ходе процедур текущего контроля успеваемости, тематиче-
ской, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
МАОУ Кунарская СОШ в ходе внутришкольного мониторинга. 
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются 
в локальном нормативном акте МАОУ Кунарская СОШ - Положении 
о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и ито-
говом контроле. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки го-
товности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 
МАОУ Кунарская СОШ   или педагогами в начале 1 класса и выступает как основа для 
оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформиро-
ванность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, гра-
мотой и счётом.  
Текущий контроль успеваемости включает оценочные процедуры индивидуального 
продвижения учащихся в освоении программы учебного предмета. Объектом текуще-
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го контроля успеваемости являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании.  
Результаты тематической оценки являются основой для индивидуализации учебно-
го процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обу-
чения и достижении тематических результатов в более сжатые сроки, могут включать-
ся в систему накопительной оценки и служить основанием для освобождения учаще-
гося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности учащегося. В портфолио включаются работы и отзывы на эти работы: 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др. Отбор работ и отзы-
вов для портфолио ведётся самим учащимся совместно с классным руководителем и 
при участии семьи. Портфолио формируется в электронном виде в течение всех лет 
обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 
при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 
и отражаются в характеристике. 
Внутришкольный мониторинг МАОУ Кунарская СОШ включает процедуры: 
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  
оценки уровня функциональной грамотности;  
оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществ-
ляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, 
анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим ра-
ботником.  
 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанав-
ливаются решением педагогического совета и фиксируются в Плане 
контрольно-оценочной деятельности на текущий учебный год. 
Регламенты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-
ции и итоговой оценки определяются локальными нормативными ак-
тами МАОУ Кунарская СОШ: 

Положением о внутренней системе оценки качества образования 

Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной атте-
стации и итоговом контроле. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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

Рабочие программы учебных предметов, курсов имеют статус федеральных ра-
бочих программ и в полном объеме соответствуют содержанию и планируемым 
результатам федеральных рабочих программ учебных предметов - 

https://edsoo.ru/Rabochie_programmi_po_uch.htm 

  

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности соот-
ветствуют: 
1) требованиям к структуре рабочих программ ФГОС НОО (Приказ Минпросве-
щения России от 31.05.2021 № 286 с изменениями, внесенными Приказом Мин-
просвещения России от 18.07.2022 № 569); 
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2) положениям ФОП НОО (Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 № 992 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 
образования»). 

Структура 

рабочей программы учебного предмета, учебного курса: 
содержание учебного предмета, учебного курса; 

планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов на 
изучение темы, электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющих-
ся учебно-методическими материалами  
Календарно-тематическое планирование  определяется локальным 
нормативным актом МАОУ Кунарская СОШ и разрабатывается с 

учётом применения электронных ресурсов (п. 19.5.2. ФОП начального 
общего образования)  

 

На основании части 6.3. статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 11.06.2022) «Об образовании в Российской Федерации» МАОУ Кунарская 
СОШ реализует Федеральные рабочие программы учебных предметов начально-
го общего образования по русскому языку, литературному чтению и окружаю-
щему миру:   
«6.3. При разработке основной общеобразовательной программы организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, предусматривают непосредственное применение 
при реализации обязательной части образовательной программы начального об-
щего 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 об-
разования федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 
«Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». 

 

Учебные предметы обязательной части учебного плана 

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

https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazova

niya_predmeta_Russkij_yazik_.htm 

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

https://edsoo.ru 

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

https://edsoo.ru/Predmet_Okruzhayuschij_mir.htm 

 

Рабочие программы учебных предметов «Иностранный язык», «Математика», 
«Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Технология», «Физическая культура» разработаны на основе рабо-
чих программ портала «Единое содержание общего образования» - 

https://edsoo.ru/study-subject/ 
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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 страны/стран изучаемого 
языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Празд-
ники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 
Коммуникативные умения  
Говорение Коммуникативные умения диалогической речи:  
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением норм 
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога этикетного характера: при-
ветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; 

выражение благодарности за поздравление; извинение; диалога-расспроса: запрашивание интересу-
ющей 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, 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 реакция на услышан-
ное (при непосредственном общении).  
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 
в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении).  
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы 
и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использо-
ванием языковой догадки.  
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимае-
мого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, возраст, лю-
бимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. Тексты 
для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 
сказка. 
Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением пра-
вил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диа-
лог, рассказ, сказка.  
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глу-
биной проникновения в  их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 
главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языко-
вой догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочи-
танном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллю-
страции и с использованием языковой догадки.  
Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 
Письмо  
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, словосочета-
ний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописывание пред-
ложений в соответствии с решаемой учебной задачей.  
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Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 
проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Написание с 
опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом). 
Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. Нормы произноше-
ния: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными.  
Связующее “r” (there is/there). Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в ком-
муникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повество-
вательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей.  
Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных 
звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 
изученных слов.  
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. Знаки английской тран-
скрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков 
транскрипции.  
Графика, орфография и пунктуация  
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях и 
словах. Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 
вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апо-
строфа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 
(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 
Лексическая сторона речи  
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического со-
держания речи для 2 класса.  
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языко-
вой догадки.  
Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: изу-
ченных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), во-
просительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). Нераспро-
странённые и распространённые простые предложения.  
Предложения с начальным It (It’s a red ball.). Предложения с начальным There + to be в Present Simple 

Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in the room?  — Yes, there is./No, there isn’t. There are four 
pens on the table. Are there four pens on the table?  — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are 
there on the table? — There are four pens.).  

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным именным ска-
зуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can play 

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

red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. )  
Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). Побудитель-
ные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). Глаголы в Present Simple Tense в по-
вествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный во-
просы) 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 выражения умения (I can play 
tennis.) и отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее распро-
странённые случаи).  
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Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book — 

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

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

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

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

Предлоги места (in, on, near, under). Союзы and и but (c однородными членами). 
Социокультурные знания и умения  
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 
принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, проща-
ние, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым го-
дом, 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 значение незнакомого 
слова или новое значение знакомого слова по контексту). Использование в качестве опоры при по-
рождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 
 
3 КЛАСС  
Тематическое содержание речи  
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня).  
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Вы-
ходной день. Каникулы.  
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 
село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, 
достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные пер-
сонажи 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, начало и завершение 
разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за по-
здравление; извинение; диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 
деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; диалога-расспроса: за-
прашивание 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, реального человека 
или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. Пересказ с опорой на ключе-
вые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания прочитанного текста.  
Аудирование  
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышан-
ное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построен-
ных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредован-
ном общении).  
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы 
и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с использо-
ванием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимае-
мого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты для аудирования: диалог, 
высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 
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Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением пра-
вил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. Тексты для чтения вслух: диа-
лог, рассказ, сказка.  
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глу-
биной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации.  
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и 
главных фактов/событий в  прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и  с  использо-
ванием 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 иллюстра-
ции, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты для чтения: 
диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 
Письмо  
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущен-
ного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей.  
Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. Заполнение ан-
кет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, лю-
бимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рож-
деством) с выражением пожеланий. 
Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита. 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких со-
гласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” 
(there is/there are).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (об-
щий и специальный вопрос) предложений.  
Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударе-
ния и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  
Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе 
слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний 
букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. Вычленение неко-
торых 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 английского алфавита. Фонети-
чески корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация  
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопроси-
тельного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апо-
строфа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существи-
тельных в притяжательном падеже.  
Лексическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не ме-
нее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации об-
щения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, 
усвоенных на первом году обучения.  
Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с использованием 
основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с помощью суффик-
сов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman).  
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языко-
вой догадки.  
Грамматическая сторона речи  
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи род-
ственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы чис-
лительных -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 неправиль-
ные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроси-
тельных (общий и специальный вопросы) предложениях. 
Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.).  
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). Существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ books).  
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 
(much/many/a lot of). Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указа-
тельные местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в повест-
вовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? –Yes, I’ve got some.).  
Наречия частотности (usually, often).  
Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). Вопросительные слова 
(when, whose, why). Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 
Социокультурные знания и умения  
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, 
принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, про-
щание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством.  
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и 
страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета национальных фла-
гов). 
Компенсаторные умения  
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, во-
просов; иллюстраций.  
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
 
4 КЛАСС  
Тематическое содержание речи  
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 
дня, домашние обязанности).  
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. 
Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы.  
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые 
учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). 
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. Литера-
турные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Коммуникативные умения  
Говорение  
Коммуникативные умения диалогической речи: Ведение с опорой на речевые ситуации, ключе-
вые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изу-
чаемого языка: диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разго-
вора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 
выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; диалога — побуждения к дей-
ствию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение 
собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 
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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 одеж-
ды, черт характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повество-
вание) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. Создание устных монологических 
высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу (с выражением своего отношения 
к предмету речи).  
Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план 
и/или иллюстрации. Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 
задания. 
Аудирование  
Коммуникативные умения аудирования.  

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышан-
ное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных 
аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставлен-
ной коммуникативной задачей: с пониманием основного 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 иллюстра-
ции и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашива-
емую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с исполь-
зованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 
Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, пони-
мание прочитанного.  
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение про себя учебных текстов, построенных на 
изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимо-
сти от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации.  
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 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 иллюстра-
ции, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдель-
ные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные фак-
ты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в 
том числе контекстуальной.  
Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение несплошных текстов (таблиц, диа-
грамм) и понимание представленной в них информации.  
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст научно-

популярного характера, стихотворение. 
Письмо  
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или 
слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей.  
Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 
местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, приня-
тыми в стране/странах изучаемого языка.  
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Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рож-
деством) с выражением пожеланий. Написание электронного сообщения личного характера с опорой 
на образец. 
Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” (there 
is/there are).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (об-
щий и специальный вопрос) предложений. Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих 
к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюде-
нием их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударе-
ния на служебных словах; интонации перечисления. 
Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем ти-
пе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных соче-
таний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. Вычленение 
некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.  
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 
транскрипции, по аналогии. Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфа-
вита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация  
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопроси-
тельного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и  перечислении; 
правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательно-
го и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 
Лексическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не ме-
нее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации об-
щения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, 
усвоенных в предыдущие два года обучения.  
Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием ос-
новных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью суф-
фиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play). Использование языковой до-
гадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 
Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изучен-
ных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. Глаголы в 
Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрица-
тельных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  
Модальные глаголы must и have to. Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения 

будущего действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). Отрицатель-
ное местоимение no. Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исклю-
чения: 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 поведенческого этикета, 
принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, про-
щание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 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 сто-
лиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достопримечательности). 
Компенсаторные умения  
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого 
слова или новое значение знакомого слова из контекста).  
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Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, во-
просов; картинок, фотографий. Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания, 
прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитания:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — России;  
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  
— уважение к своему и другим народам;  
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, ува-
жении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличност-
ных 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, восприимчивость к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. Физического воспи-
тания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружаю-
щей среде (в том числе ин формационной);  
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  
Трудового воспитания:  

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 
к 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 самостоятельность 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 определённому признаку;  
— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объек-
ты;  
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 
основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предло-
женного алгоритма;  
— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 
наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  
2) базовые исследовательские действия:  

— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных педагогическим работником вопросов;  



35  

— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, си-
туации; 
 — сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 
предложенных критериев);  
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенно-
стей объекта изучения и  связей между объектами (часть  целое, причина  следствие); 
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 
наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях; 3) работа с информацией:  
— выбирать источник получения информации;  
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представлен-
ную в явном виде;  
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании пред-
ложенного педагогическим работником способа её проверки;  
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске инфор-
мации в сети Интернет;  
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответ-
ствии с учебной задачей;  
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
1) общение:  
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 
общения в знакомой среде;  
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискус-
сии;  
— признавать возможность существования разных точек зрения; — корректно и аргументированно 
высказывать своё мнение;  
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); — готовить не-
большие публичные выступления;  
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  
2) совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллек-
тивных задачах) в  стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирова-
ния, распределения промежуточных шагов и сроков;  
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: рас-
пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
— ответственно выполнять свою часть работы;  
— оценивать свой вклад в общий результат;  
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:  
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
— выстраивать последовательность выбранных действий;  
2) самоконтроль:  

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 

Предметные результаты 

2 КЛАСС  
Коммуникативные умения  
Говорение  



36  

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных ситу-
ациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в  рамках изучаемой 
тематики с  соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 
(не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);  
— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках изу-
чаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы.  
Аудирование  
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материа-
ле, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-
тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания тек-
ста/текстов для аудирования  — до 40 секунд).  
Смысловое чтение 
 — читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом материа-
ле, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочи-
танного;  
— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникатив-
ной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, ис-
пользуя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 слов).  
Письмо  
— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым го-
дом). Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи — знать буквы алфавита английского 
языка в правильной последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графически кор-
ректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вычле-
нять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипцион-
ные знаки, отличать их от букв;  
— читать новые слова согласно основным правилам чтения;  
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их рит-
мико-интонационных особенностей.  
Графика, орфография и пунктуация  
— правильно писать изученные слова; — заполнять пропуски словами; дописывать предложения;  
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в кон-
це предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомога-
тельного и модального глаголов.  
Лексическая сторона речи  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмот-
ренной на первом году обучения;  
— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.  
Грамматическая сторона речи  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы пред-
ложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специаль-
ный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме);  
— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в 
Present Simple Tense;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с простым гла-
гольным сказуемым (He speaks English.);  
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глагольным 
сказуемым (I want to dance. She can skate well.);  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to be в 
Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? 
What’s …?;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими глагольными 
формами;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудитель-
ные предложения в утвердительной форме (Come in, please.);  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple 
Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специ-
альный вопрос) предложениях;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got (I’ve 
got … Have you got …?);  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для выраже-
ния умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения 
(Can I go out?);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, определённый и нуле-
вой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления);  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существительных, 
образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men;  

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

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

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных чле-
нах). 
Социокультурные знания и умения  
— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 
в англоязычной среде, в  некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выра-
жение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 
— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 
 

3 КЛАСС  
Коммуникативные умения  
Говорение  

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) 
в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами в 
рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изу-
чаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника);  
— создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в 
рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами;  
— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или зрительными опора-
ми (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз).  
Аудирование  
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально реаги-
ровать на услышанное;  
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материа-
ле, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуника-
тивной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контексту-
альной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).  
Смысловое чтение  
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— читать вслух учебные тексты объёмом до 70  слов, построенные на изученном языковом материа-
ле, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочи-
танного;  
— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различ-
ной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной за-
дачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зритель-
ной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 
(объём текста/текстов для чтения — до 130 слов).  
Письмо  
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна 
проживания, любимые занятия и т. д.;  
— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выраже-
нием пожеланий;  
— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 
Языковые знания и навыки  
Фонетическая сторона речи  
— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);  
— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, дву-
сложных и многосложных словах (international, night);  

— читать новые слова согласно основным правилам чтения;  
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их рит-
мико-интонационных особенностей.  
Графика, орфография и пунктуация  
— правильно писать изученные слова; — правильно расставлять знаки препинания (точка, вопроси-
тельный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф).  
Лексическая сторона речи  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом году обу-
чения;  
— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообра-
зования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman).  
Грамматическая сторона речи  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в отрица-
тельной форме (Don’t talk, please.); 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to be в 
Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.);  

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

like/enjoy doing something;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные глаголы в 
Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 
и специальный вопрос) предложениях;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжательном па-
деже (Possessive Case);  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c исчис-
ляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of);  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном паде-
же;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that — those;  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения some/any в 
повествовательных и вопросительных предложениях;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, why;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (13—100);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1—30);  
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— 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 выражени-
ях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 
Социокультурные знания и умения  
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англо-
язычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, вы-
ражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством);  
— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском языке. 
 

4 КЛАСС  
Коммуникативные умения  
Говорение  
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) 
на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника);  
— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова в 
стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не 
менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника;  
— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повествова-
ние/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания ре-
чи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз);  
— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё отношение к 
предмету речи;  
— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или зрительными опора-
ми в объёме не менее 4—5 фраз.  
— представлять результаты выполненной проектной работы, в  том числе подбирая иллюстративный 
материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз.  
Аудирование  
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально реаги-
ровать на услышанное;  
— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные 
на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-
прашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с использованием языко-
вой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 
минуты).  
Смысловое чтение  
— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материа-
ле, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочи-
танного;  
— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проник-
новения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с  пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опо-
ры, с  использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для 
чтения  — до 160 слов;  
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка;  
— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представленную в 
них информацию.  

Письмо  
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место 
жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.;  
— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выраже-
нием пожеланий;  
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— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения — до 50 
слов).  
Языковые знания и навыки  
Фонетическая сторона речи  
— читать новые слова согласно основным правилам чтения;  
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их рит-
мико-интонационных особенностей.  
Графика, орфография и пунктуация  
— правильно писать изученные слова;  
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в кон-
це предложения, апостроф, запятая при перечислении).  
Лексическая сторона речи  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие 
годы обучения;  
— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообра-
зования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конвер-
сии (to play — a play).  

Грамматическая сторона речи  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествова-
тельных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) пред-
ложениях;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future 
Simple Tense для выражения будущего действия;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования 
must и have to;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных 
(формы, образованные по правилу и исключения: good  — better  — (the) best, bad  — worse — (the) 

worst);  

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени.  
Социокультурные знания и умения  
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англо-
язычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение 
благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством);  
— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка;  
ого фольклора (рифмовки, песни);  
— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 

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 
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1. Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 
(распорядок дня) (14 ч.) 

2. Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 
Любимая сказка. Выходной день. Каникулы (20 ч.) 

3. Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя 
малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 
(месяцы) (20 ч.) 

4. Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 
языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения 
детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 
страны и страны/стран изучаемого языка (14 ч.) 

 
4 класс 

1. Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 
день (распорядок дня, домашние обязанности) (12 ч.) 

2. Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 
Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы 
(16 ч.) 

3. Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. 
Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внеш- ность и черты 
характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние жи-
вотные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки (25 ч.) 

4. Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 
языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Про-
изведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздни-
ки родной страны и страны/стран изучаемого языка (15 ч.) 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета «Математика» 
Содержание рабочей программы 

1 КЛАСС  
Числа и величины  
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись резуль-
тата цифрами.  
Число и цифра 0 при измерении, вычислении. Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Одно-
значные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  
Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ни-
ми. 
Арифметические действия  
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий 
сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  
Текстовые задачи  
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость 
между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно действие. 
Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, меж-
ду; установление пространственных отношений.  
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение 
отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в 
сантиметрах.  
Математическая информация  
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, 
размер). Группировка объектов по заданному признаку.  



42  

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора 
математических объектов.  
Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение 
одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значе-
ниями данных величин).  
Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением гео-
метрической фигуры. 

Планируемые результаты /УУД/ 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  
Универсальные познавательные учебные действия:  

—наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  
—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  
—понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  
—наблюдать действие измерительных приборов;  
—сравнивать два объекта, два числа;  
—распределять объекты на группы по заданному основанию;  
—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  
—приводить примеры чисел, геометрических фигур;  
—вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).  
Работа с информацией:  

—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 
текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  
—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  
Универсальные коммуникативные учебные действия:  

—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких 
чисел, записанных по порядку;  
—комментировать ход сравнения двух объектов;  
—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в 
задаче; описывать положение предмета в пространстве.  
—различать и использовать математические знаки;  
—строить предложения относительно заданного набора объектов.  
Универсальные регулятивные учебные действия:  

—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;  
—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  
—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанав-
ливать причину возникшей ошибки и трудности;  
—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. Совмест-
ная деятельность:  
—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной дея-
тельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 
 

2 КЛАСС  

Числа и величины  
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, неравенства. 
Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел.  
Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы длины — 

метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, минута). Соотношение 
между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения практических задач.  
Арифметические действия  
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Пись-
менное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства сло-
жения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 
действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие).  
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Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия компонентов 
действий умножения, деления. 
Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и ре-
шении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата дей-
ствия умножения, действия деления.  
Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.  
Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в число-
вом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 
100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: исполь-
зование переместительного и сочетательного свойства. 
Текстовые задачи  
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения зада-
чи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и отве-
та задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, 
вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на не-
сколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, провер-
ка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу).  
Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, много-
угольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бу-
маге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ло-
маной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата 
измерения в сантиметрах. 
Математическая информация  
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: чи-
сел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно 
установленному признаку. Закономерность в  ряду чисел, геометрических фигур, объектов повсе-
дневной жизни.  
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, пространствен-
ные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование утверждений с исполь-
зованием слов «каждый», «все».  
Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной 
в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.). Внесение 
данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными.  
Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геомет-
рических фигур.  
Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютер-
ными тренажёрами). 

Планируемые результаты /УУД/ 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  
Универсальные познавательные учебные действия:  
—наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире;  
—характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая 
лента, весы);  
—сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбран-
ному основанию;  
—распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 
задачи в одно действие) на группы;  
—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;  
—вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием);  
—воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сло-
жения и вычитания (со скобками/без скобок);  
—устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;  
—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  
Работа с информацией:  
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—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схе-
ма, таблица) форме, заполнять таблицы;  
—устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 
—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  
Универсальные коммуникативные учебные действия:  

—комментировать ход вычислений;  
—объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;  
—составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;  
—использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; конструи-
рования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения;  
—называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством;  
—записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, иллюстрирующие смысл 
арифметического действия.  
—конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  
Универсальные регулятивные учебные действия:  

—следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических 
фигур;  
—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим 
материалом;  
—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного 
действия;  
—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.  
Совместная деятельность:  

—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учителем 
или самостоятельно;  
—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятель-
ности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, гото-
вить презентацию (устное выступление) решения или ответа;  
—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с по-
мощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью ча-
сов; выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений);  
—совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
 

3 КЛАСС  
Числа и величины  
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных слагае-
мых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 
Кратное сравнение чисел.  
Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение «тяже-
лее/легче на/в». Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле 
на/в».  
Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.  
Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». Соотно-
шение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации.  
Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах тыся-
чи. Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр). 
Арифметические действия  
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умножение, 
деление, действия с круглыми числами). Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000.  
Действия с числами 0 и 1.  
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, деление на 
однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результа-
та, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора).  
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Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. Нахождение не-
известного компонента арифметического действия. Порядок действий в числовом выражении, значе-
ние числового выражения, содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислени-
ями в пределах 1000. Однородные величины: сложение и вычитание. 
Текстовые задачи  
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование 
хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифмети-
ческих действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей 
(купля-продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное).  
Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оцен-
ка полученного результата.  
Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравнение 
долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. Пространственные отношения и гео-
метрические фигуры  
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из ча-
стей). Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. Измерение площади, за-
пись результата измерения в квадратных сантиметрах.  
Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изобра-
жение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей 
фигур с помощью наложения.  
Математическая информация  
Классификация объектов по двум признакам. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: 
конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «зна-
чит». Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах 
с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание уроков, 
движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. Формали-
зованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, алгоритм).  
Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач.  
Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных элек-
тронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

Планируемые результаты /УУД/ 
Универсальные учебные действия  
Универсальные познавательные учебные действия:  

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);  
—выбирать приём вычисления, выполнения действия;  
—конструировать геометрические фигуры;  
—классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 
действие) по выбранному признаку;  
—прикидывать размеры фигуры, её элементов;  
—понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче;  
—различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления;  
—выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование алгоритма);  
—соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации;  
—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу;  
—моделировать предложенную практическую ситуацию;  
—устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи.  
Работа с информацией:  

—читать информацию, представленную в разных формах;  
—извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диаграмме;  
—заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж;  
—устанавливать соответствие между различными записями решения задачи;  
—использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и проверки 
значения математического термина (понятия).  
Универсальные коммуникативные учебные действия:  

—использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей;  
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—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;  
—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»; 
—использовать математическую символику для составления числовых выражений;  
—выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответствии с 
практической ситуацией;  
—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.  
Универсальные регулятивные учебные действия:  

—проверять ход и результат выполнения действия;  
—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  
—формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;  
—выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления; про-
верять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.  
Совместная деятельность:  

—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; 
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, мас-
су, время);  
—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руководителя, 
подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе;  
—выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 
 

4 КЛАСС  

Числа и величины  
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее 
или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. Величины: 
сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. Единицы массы — центнер, тонна; со-
отношения между единицами массы.  
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. Единицы длины (мил-
лиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), 
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 умноже-
ние, 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 вы-
числений.  
Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Про-
верка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.  
Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение не-
известного компонента. Умножение и деление величины на однозначное число. 
Текстовые задачи  
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представление на мо-
дели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характери-
зующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, вре-
мя, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. 
Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количе-
ства, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные спосо-
бы 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. По-
строение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Простран-
ственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называ-
ние. Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из пря-
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моугольников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 
(квадратов). 
Математическая информация  
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка логиче-
ских рассуждений при решении задач.  
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схе-
мах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, геомет-
рической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. Запись информации 
в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме.  
Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руковод-
ством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками инфор-
мации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентирован-
ные на детей младшего школьного возраста). Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Планируемые результаты /УУД/ 
Универсальные учебные действия  

Универсальные познавательные учебные действия:  

—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях и 
рассуждениях;  
—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать при-
знак сравнения;  
—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ 
решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);  
—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире;  
—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной 
длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром);  
—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам.  
—составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи;  
—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые 
весы), 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 диаграмме;  
—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях 
контролируемого выхода).  
Универсальные коммуникативные учебные действия:  

—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической 
задачи;  
—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы;  
—конструировать, читать числовое выражение;  
—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии;  
—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; —
составлять инструкцию, записывать рассуждение;  
—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении.  
Универсальные регулятивные учебные действия:  

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, реше-
ния текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения;  
—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;  
—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении учебной задачи.  
Совместная деятельность:  
—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу 
между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количе-
ства вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа;  
—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составле-
ние расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближённая 
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оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), 
геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, при-
кидка и оценка конечного результата). 
 

Планируемые результаты 

/личностные, метапредметные, предметные/ 

Личностные результаты 

--осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для разви-
тия общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположе-
ния и доказывать или опровергать их;  
—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность договари-
ваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объективно оцени-
вать свой вклад в общий результат;  
—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  
—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе при 
оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 
—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реальной 
жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении 
поставленных задач, умение преодолевать трудности;  
—оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения математики 
для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  
—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; стремиться 
углублять свои математические знания и умения;  
—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и само-
стоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные учебные действия:  
1) Базовые логические действия:  

—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-

следствие; протяжённость);  
—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (груп-
пировка), обобщение;  
—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных 
и житейских задач;  
—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста 
в соответствии с предложенной учебной проблемой.  
2) Базовые исследовательские действия:  

—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики;  
—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 
использовать для решения учебных и практических задач;  
—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов)  
3) Работа с информацией:  
—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в раз-
ных источниках информационной среды; 
—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, 
другую модель);  
—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утвер-
ждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  
—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники ин-
формации. 
Универсальные коммуникативные учебные действия:  

—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;  
—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; фор-
мулировать ответ;  
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—комментировать процесс вычисления, построения, решения;  
—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  
—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать суж-
дения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять эти-
ку общения;  
—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, геометри-
ческой фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение 
длины отрезка);  
—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; состав-
лять по аналогии;  
—самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 
Универсальные регулятивные учебные действия:  

1) Самоорганизация:  

—планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий;  
—выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе 
обучения.  
2) Самоконтроль:  

—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их;  
—выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  
—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления оши-
бок; 
3) Самооценка:  

—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их пре-
дупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным средствам обуче-
ния, в том числе электронным);  
—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 
Совместная деятельность:  

—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в 
случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, приведения примеров и 
контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, 
анализа информации;  
—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возможность 
возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  
—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20;  
—пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  
—находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  
—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без 
перехода через десяток;  
—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьша-
емое, вычитаемое, разность);  
—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требова-
ние (вопрос);  
—сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение длиннее/короче (вы-
ше/ниже, шире/уже);  
—знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, чертить отрезок за-
данной длины (в см); —различать число и цифру;  
—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 
—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, 
над/под;  
—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набо-
ра объектов/предметов;  
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—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду объек-
тов повседневной жизни;  
—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таб-
лицы;  
—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);  
—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  
—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее дан-
ного числа в заданное число раз (в пределах 20);  
—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобка-
ми/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;  
—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100  — устно и письмен-
но; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  
—называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления (де-
лимое, делитель, частное);  
—находить неизвестный компонент сложения, вычитания;  
—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, деци-
метр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать 
одни единицы данных величин в другие;  
—определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время с помощью часов; 
выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, 
стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;  
—решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таб-
лица или другая мо- дель); планировать ход решения текстовой задачи в два действия, оформлять его 
в виде арифметического действия/действий, записывать ответ;  
—различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, многоугольник; выделять 
среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  
—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоугольник с 
заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, угольник;  
—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;  
—находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата);  
—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»; 
проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  
—находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фи-
гур);  
—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  
—представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять стро-
ку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур);  
—сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  
—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;  
—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;  
—составлять (дополнять) текстовую задачу;  
—проверять правильность вычислений.  
 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  
—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  
—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в преде-
лах 1000);  
—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100  — устно, в пределах 
1000  — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100  — устно и пись-
менно); 
—выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком;  
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—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со 
скобками/без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и 
деления;  
—использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения;  
—находить неизвестный компонент арифметического действия;  
—использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (милли-
метр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секун-
да), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в другие;  
—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 
массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять продолжительность 
события;  
—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними со-
отношение «больше/ меньше на/в»;  
—называть, находить долю величины (половина, четверть);  
—сравнивать величины, выраженные долями;  
—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение 
времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять сложение и вычитание 
однородных величин, умножение и деление величины на однозначное число;  
—решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записы-
вать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ 
(устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  
—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоуголь-
ник на заданные части;  
—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);  
—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), используя 
правило/алгоритм;  
—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «некото-
рые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логические рас-
суждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;  
—классифицировать объекты по одному-двум признакам;  
—извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процес-
сах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах повседнев-
ной жизни (например, ярлык, этикетка);  
—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  
—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по алгоритму;  
—сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное);  
—выбирать верное решение математической задачи. 
 

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится:  

—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  
—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз;  
—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно 
(в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное 
число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в пределах 1000);  
—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сло-
жения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами;  
—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  
—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата по 
критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью кальку-
лятора; —находить долю величины, величину по ее доле;  
—находить неизвестный компонент арифметического действия;  
—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стои-
мость, площадь, скорость); 
—использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, кило-
метр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, ме-
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сяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадрат-
ный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);  
—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между ско-
ростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом работы;  
—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, 
воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного средства; определять с помощью из-
мерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений;  
—решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать 
при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и исполь-
зуя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критери-
ям: 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 информацию (например, из таблиц, 
схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы про-
верки;  
—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; —изображать с помощью циркуля 
и линейки окружность заданного радиуса;  
—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, пи-
рамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на плоскость 
(пол, стену);  
—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямо-
угольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех прямоуголь-
ников (квадратов);  
—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпри-
мер; 
—формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с ис-
пользованием изученных связок;  
—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-двум признакам;  
—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную 
в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окру-
жающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, 
меню, прайс-лист, объявление);  
—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;  
—использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в 
практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма;  
—выбирать рациональное решение;  
—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  
—конструировать ход решения математической задачи;  
—находить все верные решения задачи из предложенных. 
 

 

Тематическое планирование 

1 КЛАСС (132 ЧАСА) 
1. Числа (20 ч) 
2. Величины (7 ч) 
3. Арифметические действия (40 ч) 
4. Текстовые задачи (16 ч) 
5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры (20 ч) 
6. Математическая информация (15 ч) 
7. Резерв (14 ч) 

 

2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

1. Числа (10 ч) 
2. Величины (11 ч) 
3. Арифметические действия (58 ч) 
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4. Текстовые задачи (12 ч) 
5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры (20 ч) 
6. Математическая информация (15 ч) 
7. Резерв (10 ч) 

 

3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

1. Числа (10 ч) 
2. Величины (10 ч) 
3. Арифметические действия (48 ч) 
4. Текстовые задачи (23 ч) 
5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры (20 ч) 
6. Математическая информация (15 ч) 
7. Резерв (10 ч) 

 

4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

1. Числа (11 ч) 
2. Величины (12 ч) 
3. Арифметические действия (37 ч) 
4. Текстовые задачи (21 ч) 
5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры (20 ч) 
6. Математическая информация (15 ч) 
7. Резерв (20 ч) 

 

Рабочая программа учебного предмета  
«Основы религиозных культур и светской этики» 

Содержание программы 

Модуль «Основы православной культуры»  
Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят пра-
вославные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Лю-
бовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Право-
славие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культу-
ры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 
календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. Любовь и уважение к Отечеству. Патрио-
тизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
Модуль «Основы светской этики»  
Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм истори-
ческой памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных народов России. 
Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве как источник рос-

сийской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предприниматель-
ства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы мо-
рали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отече-
ству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

—понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за свою 
Родину;  
—формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую и 
национальную принадлежность;  
—понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать цен-
ность человеческой жизни;  
—понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, общества;  
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—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не исповедо-
вать никакой религии;  
—строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения догова-
риваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принадлежности собе-
седников к религии или к атеизму;  
—соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, про-
являть уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям разного веро-
исповедания;  
—строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной жизни 
доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на 
помощь;  
—понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, стремиться 
анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других 
людей;  
—понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 

—овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска 
оптимальных средств их достижения;  
—формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эффективные 
способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на 
основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  
—совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуаци-
ях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных техно-
логий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  
—совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного по-
иска для выполнения учебных заданий;  
—овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного постро-
ения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  
—овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям;  
—формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существо-
вания различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мне-
ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
—совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения опреде-
лять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Универсальные учебные действия  
Познавательные УУД:  
—ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества  — мораль, этика, 
этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных религиях (в 
пределах изученного);  
—использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 
(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);  
—применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализиро-
вать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;  
—признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, при-
водить убедительные доказательства;  
—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Работа с информацией:  

—воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность к 
определённой религии и/или к гражданской этике;  
—находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных информацион-
ных источниках, в  том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);  
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--использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной учебной 
задачей (текстовую, графическую, видео); 
—анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учите-
ля, оценивать её объективность и правильность. 
Коммуникативные УУД:  

—использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, про-
изведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскры-
вающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;  
—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать своё 
мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей участников обще-
ния;  
—создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 
нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 
Регулятивные УУД:  

—проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной дея-
тельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмо-
ционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их преду-
преждения;  
—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные 
правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному са-
моограничению в поведении;  
—анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окру-
жающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);  
—выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нрав-
ственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла;  
—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 
узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.  
Совместная деятельность:  
—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно выска-
зывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оце-
нивать;  
—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо 
и спокойно разрешать возникающие конфликты;  
—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному мате-
риалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания 
и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-
ности;  
—выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом 
личных усилий человека, приводить примеры;  
—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 
ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и 
основы духовного развития, нравственного совершенствования;  
—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраива-
нии отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;  
—раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции 
(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как 
нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозавет-
ных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; 
объяснять «золотое правило нравственности» в православной христианской традиции;  
—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других 
людей) с позиций православной этики;  
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—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 
православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спа-
сителе, Церкви;  
—рассказывать о Священном Писании Церкви  — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и 
евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, 
Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), мо-
нашестве и монастырях в православной традиции;  
—рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, 
иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с  мирянами и священнослужителями;  
—рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и Рожде-
ство Христово), православных постах, назначении поста;  
—раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответ-
ственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, 
предкам; православных семейных ценностей;  
—распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный крест) 
и значение в православной культуре;  
—рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; выделять и 
объяснять особенности икон в сравнении с картинами;  
—излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в 
России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении культуры наро-
дов России, российской культуры и государственности;  
—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного историче-
ского и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и 
святые места), оформлению и представлению её результатов;  
—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы религи-
озной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести;  
—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 
людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как мно-
гоэтничного и много религиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 
(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — Рос-
сии; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;  
—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для 
которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;  
—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 
православной духовно-нравственной культуре, традиции. 
 

Предметные результаты 

Модуль «Основы светской этики» 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания 
и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действитель-
ности;  
—выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и роли в 
этом личных усилий человека, приводить примеры;  
—выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных 
ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества как источника и 
основы духовного развития, нравственного совершенствования;  
—рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском обще-
стве нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных ду-
ховных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Рос-
сии;  
—раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики (справедли-
вость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимо-
уважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 
между людьми в российском обществе; объяснять «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 свет-
ской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, защита 
Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей наро-
дов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; 
любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды;  
—рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; российских 
праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); российских государ-
ственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее 
двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее одного), 
о роли семейных праздников в жизни человека, семьи;  
—раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских тра-
диционных 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 забо-
та детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских 
традиционных семейных ценностей;  
—распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять её 
значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском обществе, за-
конных интересов и прав людей, сограждан;  
—рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпринима-
тельства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к 
труду, трудящимся, результатам труда; —рассказывать о российских культурных и природных па-
мятниках, о культурных и природных достопримечательностях своего региона;  
—раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах образцов 
нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России;  
—объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской государ-
ственности;  
—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и культур-
ного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, оформлению и 
представлению её результатов;  
—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы россий-
ской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать согласно своей со-
вести;  
—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, 
людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как мно-
гоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского общенародного 
(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — Рос-
сии; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;  
—называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными религиями 
исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;  
—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в 
российской светской (гражданской) этике. 
 

Тематическое планирование 

4 класс 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» (34 ч) 

1. Россия — наша Родина (1 ч) 
2. Культура и религия. Введение в православную духовную традицию (2 ч) 
3. Во что верят православные христиане (4 ч) 
4. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Лю-

бовь к ближнему (4 ч) 
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5. Отношение к труду. Долг и ответственность (2 ч) 
6. Милосердие и сострадание (2 ч) 
7. Православие в России (5 ч) 
8. Православный храм и другие святыни (3 ч) 
9. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 
Праздники (6 ч) 

10. Христианская семья и её ценности (3 ч) 
11. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много- 

конфессионального народа России (2 ч) 
 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (34 Ч) 
1. Россия — наша Родина (1 ч) 
2. Этика и её значение в жизни человека. Нормы морали. Нравственные ценности, 

идеалы, принципы. (8 ч) 
3. Государство и мораль гражданина. Основной Закон (Конституция) в государ-

стве как источник российской гражданской этики (1 ч) 
4. Образцы нравственности в культуре Отечества, народов России. Природа и че-

ловек (8 ч) 
5. Праздники как одна из форм исторической памяти (2 ч) 
6. Семейные ценности. Этика семейных отношений (1 ч) 
7. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства (3 ч) 
8. Что значит быть нравственным в  наше время. Методы нравственного самосо-

вершенствования (6 ч) 
9. Этикет (2 ч) 
10. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и  много-

конфессионального народа России (2 ч) 
 

Рабочая программа 

учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Содержание 

1 КЛАСС (33 ч)  
Модуль «Графика»  
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в 
зависимости от содержания изображения. Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические ма-
териалы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. Рисование с натуры: 
разные листья и их форма. Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка ви-
дения соотношения частей целого (на основе рисунков животных). Графическое пятно (ахроматиче-
ское) и представление о силуэте. Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её 
части.  
Модуль «Живопись»  
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в 
условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. Три основных цвета. Ассоциативные 
представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков рабо-
ты гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. Тематическая композиция «Времена года». Кон-
трастные цветовые состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 
Модуль «Скульптура»  
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. Лепка зверушек из 
цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сги-
бания, скручивания. Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных худо-
жественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом 
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местных промыслов). Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручива-
ния, складывания. Объёмная аппликация из бумаги и картона. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). 
Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с 
орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. Узоры и орнаменты, создаваемые 
людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная компо-
зиция в круге или в полосе. Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последователь-
ное ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 
при составлении узора крыльев. Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 
народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учи-
теля с учётом местных промыслов). Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём скла-
дывания бумаги и аппликации. Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы склады-
вания бумаги. 
Модуль «Архитектура»  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсужде-
ние особенностей и составных частей зданий. Освоение приёмов конструирования из бумаги. Скла-
дывание объёмных простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вы-
резания деталей; использование приёма симметрии. Макетирование (или аппликация) простран-
ственной среды сказочного города из бумаги, картона или пластилина. 
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержа-
ния детских работ. Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 
жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 
(установки). Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учи-
теля в соответствии с изучаемой темой. Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоцио-
нальное 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 
основе получаемых знаний и творческих практических задач  — установок наблюдения. Ассоциации 
из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 
Модуль «Азбука цифровой графики»  
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. Обсужде-
ние в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 
 

2 КЛАСС (34 ч)  
Модуль «Графика»  
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свой-
ства. Развитие навыков линейного рисунка. Пастель и мелки — особенности и выразительные свой-
ства графических материалов, приёмы работы. Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположе-
ние 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 предме-
та. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей 
предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно 
рассматривать и анализировать форму натурного предмета. Графический рисунок животного с ак-
тивным выражением его характера. Аналитическое рассматривание графических произведений ани-
малистического жанра. 
Модуль «Живопись»  
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. При-
ёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное 
нанесение краски. Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. Цвет тёп-
лый и холодный — цветовой контраст. Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение 
цвета с помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых со-
стояний и отношений. Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная вырази-
тельность цвета. Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответ-
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ствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Про-
изведения И. К. Айвазовского. Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером 
(образ мужской или женский). 
Модуль «Скульптура»  
Лепка из пластилинов или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного художе-
ственного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан 
и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традици-
ями промысла. Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пласти-
ки движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. Изображение 
движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стреми-
тельной формы. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса 
на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 
искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). Рисунок геометрического орнамента кру-
жева 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 учётом местных художественных промыслов). Декор одежды человека. Разнообразие 
украшений. Традиционные народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их 
роль в жизни людей. 
Модуль «Архитектура»  
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, за-
кручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. Построение игрового ска-
зочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел — параллелепипедов разной 
высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бу-
маги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской ар-
хитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного 
персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержа-
ния детских работ. Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 
конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 
Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и рос-
пись 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, 
характера движения, пластики. 
Модуль «Азбука цифровой графики»  
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом ре-
дакторе). Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформа-
ция 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 инструментов традиционного рисования в программе Paint на 
основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-

птицы» и  др.). Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 
Обсуждение 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). Рисунок буквицы. Макет 
книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на разворо-
те книги. Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение тек-
ста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. Эскиз плаката или афиши. Совме-
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щение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. Графические зарисовки каранда-
шами 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: изоб-
ражение лица — маски персонажа с ярко выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 
Модуль «Живопись»  
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по па-
мяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со 
сказочным сюжетом (сказка по выбору). Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по 
цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. Натюрморт из 
простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, харак-
теризующих личность 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 человека, осо-
бенностей его личности с использованием выразительных возможностей композиционного размеще-
ния в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, силь-
ного или мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 
Модуль «Скульптура»  
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого образа 
(добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). Лепка сказочного персо-
нажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путём бумагопластики. 
Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображе-
ния). Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пла-
стилином или глиной. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в тра-
дициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыс-
лов по выбору учителя). Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание ор-
намента при помощи печаток или штампов. Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или 
асимметрия построения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, 
наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 
Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, 
скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 
Модуль «Архитектура»  
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. Ра-
бота по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных представлений. 
Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде маке-
та с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. Графический ри-
сунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной 
работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других элементов городского про-
странства, выполненных индивидуально). 
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций 
известных российских иллюстраторов детских книг. Восприятие объектов окружающего мира  — ар-
хитектура, улицы города или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности 
(по выбору учителя), их значение в современном мире. Виртуальное путешествие: памятники архи-
тектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). Художественные му-
зеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная Третьяковская галерея, 
Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразитель-
ных искусств имени А.  С.  Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Вирту-
альные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). 
Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как со-
бытие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. Знания о видах пространственных искусств: 
виды определяются по назначению произведений в жизни людей. Жанры в изобразительном искус-
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стве  — в живописи, графике, скульптуре — определяются предметом изображения; классификация 
и сравнение содержания произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). Представления о 
произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левита-
на, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. Представления о про-
изведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и 
др. 
Модуль «Азбука цифровой графики»  
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов располо-
жения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (собрались, раз-
бежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые си-
луэты машинок, птичек, облаков и др. В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамен-
та (паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси ри-
сунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на осно-
ве одного и того же элемента. Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 
графическом редакторе). Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 
фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. Редактирование фото-
графий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, 
поворот, отражение. Виртуальные путешествия в главные художественные 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 движения фигуры на плоскости листа: бег, 
ходьба, сидящая и стоящая фигуры. Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок 
и сказаний разных народов. Изображение города — тематическая графическая композиция; исполь-
зование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 
Модуль «Живопись»  
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, 
среднерусский ландшафт). Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 
разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 
пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из вы-
бранной культурной эпохи). Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные 
панно-аппликации из индивидуальных 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 комплексами. Создание эскиза 
памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. Выражение значительности, трагиз-
ма и победительной силы. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художе-
ственной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в 
орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. Мо-
тивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение налич-
ников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. Орнаментальное украшение 
каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 
Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Голов-
ные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с 
родом его занятий. Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды 
разных эпох и культур. 
Модуль «Архитектура»  
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, 
глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. Деревян-
ная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в 
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технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 
функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные 
виды изб и надворных построек. Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, 
закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 
доминанта. Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 
типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, па-
года. Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные 
стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в горо-
де. Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, 
А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отече-
ственной культуры. Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). Памятники древнерусского каменного 
зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и дру-
гие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского 
деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. Художественная культура раз-
ных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведе-
ниях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Запад-
ной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной куль-
туры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. Памятники 
национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 
Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-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 перспективы: изображение 
линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. Мо-
делирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции 
традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Мо-
делирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом 
и  др., в том числе с учётом местных традиций). Моделирование в графическом редакторе с помощью 
инструментов геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный пра-
вославный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. Построение в графическом ре-
дакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, 
изображение различных фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при 
соответствующих технических условиях). Анимация простого движения нарисованной фигурки: за-
грузить две фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое по-
вторяющееся движение своего рисунка. Создание компьютерной презентации в программе 
PowerPoint на тему архитектуры, декоративного 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 результатов:  
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и 
социально значимые личностные качества;  
духовно-нравственное развитие обучающихся; мотивацию к познанию и обучению, готовность к са-
моразвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; позитивный опыт участия в 
творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на прин-
ципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и 
творчеству своего и других народов.  
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций 
отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изоб-
разительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в про-
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цессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 
мудрости, заложенных в культурных традициях.  
Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к жизни обще-
ства и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и миро-
вой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 
красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для 
разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 
становлению чувства личной ответственности.  
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, 
приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск чело-
вечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 
его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести 
социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 
осознания себя как личности и члена общества.  
Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых отно-
шений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низ-
ком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 
отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, при-
роде, труду, искусству, культурному наследию.  
Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к 
жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной 
рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 
деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности.  
Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения при-
роды и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способствует ак-
тивному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по 
освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практического про-
дукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание 
эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 
команде, выполнять коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 
программе. 
 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями  
Пространственные представления и сенсорные способности:  

характеризовать форму предмета, конструкции; выявлять доминантные черты (характерные особен-
ности) в визуальном образе;  
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;  
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; сопостав-
лять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой;  
обобщать форму составной конструкции; выявлять и анализировать ритмические отношения в про-
странстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях;  
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах;  
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной сре-
де и плоскостном изображении.  
Базовые логические и исследовательские действия:  

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных 
свойств различных художественных материалов; 
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения худо-
жественных заданий;  
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проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок 
в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 
художественного творчества;  
использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния приро-
ды, предметного мира человека, городской среды;  
анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-

пространственную среду жизни человека;  
формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установ-
кам по результатам проведённого наблюдения;  
использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных компо-
зиций;  
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни лю-
дей; классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента 
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 электрон-
ные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;  
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 
произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;  
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различ-
ных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;  
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художе-
ственные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, пред-
ложенных учителем; 
соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  
понимать искусство в качестве особого языка общения  — межличностного (автор — зритель), меж-
ду поколениями, между народами;  
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопостав-
лять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции 
в оценке и понимании обсуждаемого явления;  
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в про-
цессе совместной художественной деятельности;  
демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследователь-
ского опыта;  
анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в со-
ответствии с учебной задачей, поставленной учителем;  
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 
намерения и переживания свои и других людей;  
взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной дея-
тельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчинять-
ся, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями  
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружаю-
щем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;  
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения результата. 
 

Предметные результаты 

1 КЛАСС  
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Модуль «Графика»  
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творче-
ской работе в условиях урока.  
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами 
изобразительного языка.  
Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 
наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.  
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.  
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины.  
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе.  
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих 
задач рисунка.  
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической художе-
ственной деятельности.  
Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответ-
ствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графических 
средств его выражения (в рамках программного материала).  
Модуль «Живопись»  
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока.  
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает 
каждый цвет. 
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт 
жизненных ассоциаций.  
Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения 
нового цвета.  
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные 
педагогом. 
Модуль «Скульптура»  
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в 
природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.).  
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в 
объёмном изображении.  
Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём её 
складывания, надрезания, закручивания и др. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в услови-
ях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнамен-
тами в произведениях декоративно-прикладного искусства. Различать виды орнаментов по изобрази-
тельным мотивам: растительные, геометрические, анималистические.  
Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности.  
Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декоратив-
ный цветок или птица).  
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.  
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных про-
мыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и 
опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла.  
Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 
Модуль «Архитектура»  
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в усло-
виях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зда-
ний.  
Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел.  
Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игро-
вой деятельности.  
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Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа 
его строения. 
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сю-
жета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, 
поставленной учителем.  
Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учё-
том учебных задач и визуальной установки учителя.  
Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от 
поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).  
Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек.  
Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение 
зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сю-
жетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произве-
дений с  ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. 
Матисса).  
Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к 
ним в соответствии с  учебной установкой. 
Модуль «Азбука цифровой графики»  
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения 
природы.  
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, 
насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 
Модуль «Графика»  
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; 
осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов.  
Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии.  
Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой 
композиционной основы выражения содержания.  
Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить 
пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ).  
Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в про-
странстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык 
штриховки. 
Модуль «Живопись»  
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесе-
ние 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 цве-
та.  
Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с бе-
лой и чёрной (для изменения их тона).  
Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные от-
тенки цвета.  
Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, 
«глухой» и мрачный и  др.  
Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и др.) на 
основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цветового состоя-
ния моря. 
Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, 
нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось показать 
характер сказочных персонажей. 
Модуль «Скульптура»  
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Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; осво-
ить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в 
технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: 
филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).  
Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон.  
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и раз-
ного характера движения этой формы (изображения зверушки). 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимае-
мых как узоры.  
Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, 
серёжки во время цветения деревьев и др.)  — с рукотворными произведениями декоративного ис-
кусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.).  
Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе 
природных мотивов.  
Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по моти-
вам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 
дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).  
Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художе-
ственные изображения и поделки.  
Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народ-
ным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не 
только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, 
что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его характера, его представле-
ния о красоте.  
Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 
Модуль «Архитектура»  
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов 
из бумаги.  
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного 
города или детской площадки.  
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях 
урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения.  
Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия.  
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в ил-
люстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным 
постройкам.  
Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литера-
турных и народных сказок. 
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содер-
жания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной вы-
разительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.  
Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потреб-
ность в таком наблюдении.  
Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоратив-
ного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и тка-
ни, чеканка и др.).  
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-

пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н.  П.  Крымова и 
других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и дру-
гих по выбору учителя). 
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских 
художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А.  Матисса и других 
по выбору учителя).  
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Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. Шиш-
кина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учи-
теля). 
Модуль «Азбука цифровой графики»  
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом 
графическом редакторе).  
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также 
построения из них простых рисунков или орнаментов.  
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — карандаш, ки-
сточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дере-
ва).  
Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, 
масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 
3 КЛАСС  
Модуль «Графика»  

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии 
форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов.  
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соедине-
нием шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размеще-
ние текста и иллюстраций на развороте.  
Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе ху-
дожника над шрифтовой композицией.  
Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и 
изображение.  
Узнавать о работе художников над плакатами и афишами.  
Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.  
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. Создавать маску сказочного персонажа с яр-
ко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля). 
Модуль «Живопись»  
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по 
представлению.  
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в 
натюрмортах известных отечественных художников.  
Приобретать опыт создания творческой живописной работы  — натюрморта с ярко выраженным 
настроением или «натюрморта-автопортрета».  
Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.  
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы.  
Приобрести представление о деятельности художника в театре.  
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.  
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.  
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по 
представлению. 
Модуль «Скульптура»  
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказ-
ки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя).  
Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней 
необходимых деталей и тем самым «одушевления образа».  
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, ре-
льеф (виды рельефа).  
Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.  
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы Гжель и 
Хохлома. 
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Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хох-
ломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орна-
ментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла).  
Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рассуж-
дать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте.  
Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов.  
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского 
платка). 
Модуль «Архитектура»  
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических 
памятников или архитектурных достопримечательностей своего города.  
Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию 
такого макета.  
Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых 
архитектурных форм, наполняющих городское пространство.  
Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство.  
Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в коллек-
тивной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к 
иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную визуально-

образную информацию; знать имена нескольких художников детской книги.  
Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особен-
ности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные 
особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наибо-
лее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей регионов на осно-
ве фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных 
видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных 
видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. Знать и уметь 
называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом изображения. 
Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, 
А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), 
приобретать представления об их произведениях.  
Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в ис-
следовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.  
Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и 
других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.  
Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: 
Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский му-
зей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  
Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекци-
ях своих региональных музеев. 
Модуль «Азбука цифровой графики»  
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инстру-
ментами традиционного рисования.  
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования 
свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём различных по-
вторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; 
создание паттернов.  
Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с по-
мощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 
Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравительных 
открыток, афиши и др.  
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Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы 
Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка изобра-
жения, поворот, отражение.  
Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, зна-
менитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учите-
лем. 
 

4 КЛАСС  
Модуль «Графика»  
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической твор-
ческой деятельности.  
Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фи-
гуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.  
Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте че-
ловека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или 
просто представителей народов разных культур.  
Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 
Модуль «Живопись»  
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степ-
ной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы).  
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в 
русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.  
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского 
портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи).  
Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка).  
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город».  
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из 
индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и тради-
ционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной 
культуры. 
Модуль «Скульптура»  
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке 
проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного материа-
ла о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или ис-
торических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции 
использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в 
разные эпохи.  
Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы 
русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных 
уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).  
Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, осо-
бенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом 
его занятий и положением в обществе.  
Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием 
одежды в разных культурах и в разные эпохи. 
Модуль «Архитектура»  
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окру-
жающей природой.  
Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома  — и надворных 
построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь объяснять 
тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство кра-
соты и пользы.  
Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища  — юрты. 
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Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древне-
русского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся; 
иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного 
зодчества.  
Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве 
и жизни в нём людей.  
Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; иметь общее, 
целостное образное представление о древнегреческой культуре.  
Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для раз-
ных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульман-
ская мечеть; уметь изображать их.  
Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения ар-
хитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечествен-
ной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. 
А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя).  
Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, Новго-
родский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных 
комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектур-
ный комплекс на острове Кижи).  
Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на 
Нерли.  
Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. 
Мартоса в Москве.  
Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяс-
нять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 
Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-

освободитель» в  берлинском Трептов-парке; Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие 
по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 
Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 
Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока; уметь обсуждать 
эти произведения.  
Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (ро-
манских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских 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 горизонта и точки схода, пер-
спективных сокращений, цветовых и тональных изменений.  
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструк-
цию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства.  
Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе из-
бы и традициями и её украшений.  
Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью инстру-
ментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её укра-
шения, внешний и внутренний вид юрты.  
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструк-
ции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со сводами-

нефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть).  
Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 
или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответ-
ствующих технических условиях создать анимацию схематического движения человека).  
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Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-

анимации. 
Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого ма-
териала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и 
фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, 
положений, которые надо помнить и знать. Совершать 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 «Живопись» Модуль «Живопись» Модуль «Живо-
пись» 

Модуль «Живо-
пись» 

Модуль «Скульпту-
ра» 

Модуль «Скульптура» Модуль «Скульп-
тура» 

Модуль «Скульп-
тура» 

Модуль «Декора-
тивно-прикладное 
искусство» 

Модуль «Декоративно-

прикладное искусство» 

Модуль «Декора-
тивно-прикладное 
искусство» 

Модуль «Декора-
тивно-прикладное 
искусство» 

Модуль «Архитек-
тура» 

Модуль «Архитектура» Модуль «Архитек-
тура» 

Модуль «Архитек-
тура» 

Модуль «Восприя-
тие произведений 
искусства» 

Модуль «Восприятие 
произведений искус-
ства» 

Модуль «Восприя-
тие произведений 
искусства» 

Модуль «Восприя-
тие произведений 
искусства» 

Модуль «Азбука 
цифровой графики» 

Модуль «Азбука циф-
ровой графики» 

Модуль «Азбука 
цифровой графи-
ки» 

Модуль «Азбука 
цифровой графи-
ки» 

   

 

Рабочая программа  
учебного предмета «Музыка» 

Содержание программы 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. Нотный 
стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Выразительные и изобразительные интонации. Звуки 
длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта. Длительности поло-
винная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. Равномерная 
пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, кре-
щендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). Регистры. Ноты певческого диа-
пазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). Мотив, музы-
кальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. Аккомпа-
немент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. Куплетная форма. Запев, припев. Понятие 
лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав. Пентатоника — пя-
тиступенный лад, распространённый у многих народов. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 
Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. 
Пунктирный ритм. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности 
(до 2—3 знаков при ключе). Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 
кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. Аккорд. Трезвучие мажорное и минор-
ное. Понятие фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. Контраст и по-
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втор как принципы строения музыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная 
репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 
Модуль № 2 «Народная музыка России».  

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. Русские народ-
ные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потеш-
ки, считалки, прибаутки). Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, 
гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. Народные сказители. Русские 
народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах.  Фоль-
клорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляс-
ки. Традиционные музыкальные инструменты. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — 

на примере одного или нескольких народных праздников. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 
Музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской Федерации. Жанры, 
интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. Собиратели фольклора. Народные 
мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как основа для композиторского 
творчества. 
Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музы-
кальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Ком-
позиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной куль-
туры этих стран с  российскими республиками Северного Кавказа. Танцевальный и песенный фольк-
лор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Фламенко. Искусство игры 
на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры. Професси-
ональные композиторы и исполнители. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 
Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж.  Гершвина. Древние 
истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные 
инструменты. Пентатоника. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и совре-
менные исполнители Казахстана, Киргизии, и  других стран региона. Интонации народной музыки в 
творчестве зарубежных композиторов  — ярких представителей национального музыкального стиля 
своей страны. Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора 
других народов и стран в музыке отечественных и  зарубежных композиторов (в том числе образы 
других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зару-
бежных 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 музы-
ки в творчестве композиторов  классиков. Орган и его роль в  богослужении. Творчество И.  С.  Баха. 
Музыка в право- славном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и  

др.).Музыка и живопись, посвящённые святым. 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, та-
нец, марш. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр кон-
церта  — музыкальное соревнование солиста с оркестром. Рояль и пианино. История изобретения 
фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано).«Предки» и «наследники» фортепиано 
(клавесин, синтезатор). Предки современной флейты. Легенда о  нимфе Сиринкс. Музыка для флей-
ты соло, флейты в  сопровождении фортепиано, оркестра. Певучесть тембров струнных смычковых 
инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 
изготавливавшие инструменты. Человеческий голос  — самый совершенный инструмент. Бережное 
отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, 
арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Жанры камерной инструментальной музыки: 
этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. Программная музыка. Программное название, 

известный сюжет, литературный эпиграф. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 
Симфония, симфоническая картина. Творчество выдающихся отечественных композиторов. Творче-
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ство выдающихся зарубежных композиторов. Творчество выдающихся исполнителей  — певцов, ин-
струменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.  И.  Чайковского.  
Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Понятие обработки, творчество современных композиторов и  исполнителей, обрабатывающих клас-
сическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? Особенно-
сти джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные инструменты джаза, 
особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов. Творчество одного или нескольких 
исполнителей современной музыки, популярных у  молодёжи. Современные «двойники» классиче-
ских музыкальных ин- струментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны и  т.  д. Вир-
туальные музыкальные инструменты в компьютерных программах.  
Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Характеры персонажей, отражённые в  музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. Особенности му-
зыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 
Сольные номера и  массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов 
отечественных композиторов. Ария, хор, сцена, увертюра  — оркестровое вступление. Отдельные 
номера из  опер русских и  зарубежных композиторов. Либретто. Развитие музыки в соответствии с 
сюжетом. Действия и сцены в  опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. История возникно-
вения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И.  Штрауса, И.  Кальмана, мюзиклов Р.  
Роджерса, Ф.  Лоу и  др. Профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, бале-
рины и танцовщики, художники и  т.  д. История создания, значение музыкально-сценических и 
экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. 
Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к  фильмам.  
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — возможность вместе 
переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей  — хор, хоровод. 
Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 
природой. Музыка  — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно пе-
редать словами. Музыка, передающая образ 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 искус-
стве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, темб-
ры малого барабана, трубы и  т.  д.). Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. 
Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. Музыка — временно́е  искусство. Погружение в 
поток музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, 
уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации;  
проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры наро-
дов России;  
уважение к достижениям отечественных мастеров культуры;  
стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.  
Духовно-нравственного воспитания:  

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжела-
тельности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 
процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности.  
Эстетического воспитания:  

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и дру-
гих народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;  
стремление к самовыражению в разных видах искусства.  
Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира;  
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познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в  

познании.  
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 
среде; бережное отношение к  физиологическим системам организма, задействованным в музыкаль-
но-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос);  
профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотера-
пии.  
Трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности;  
трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 
изучению профессий в сфере культуры и искусства;  
уважение к труду и результатам трудовой деятельности.  
Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 
 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями Базовые логические действия: 
 —сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основа-
ния для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку;  
—определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 
(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 
и  др.);  
—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 
сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем 
алгоритма;  
—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 
делать выводы.  
Базовые исследовательские действия:  

—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 
состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков;  
—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, плани-
ровать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирова-
ния;  
—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 
—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенно-
стей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, при-
чина  — следствие);  
—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 
наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классифи-
кации, сравнения, исследования);  
—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в раз-
личных условиях. 
Работа с информацией:  

—выбирать источник получения информации;  
—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представлен-
ную в явном виде;  
—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании пред-
ложенного учителем способа её проверки;  
—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 
правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  
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—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в  соответствии с учебной 
задачей;  
—анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алго-
ритму; 
—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 2.  
Овладение универсальными коммуникативными действиями  
Невербальная коммуникация:  

—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоциональ-
но-образное содержание музыкального высказывания;  
—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе);  
—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 
чувства, личное отношение к исполняемому произведению;  
—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культур-
ные нормы и значение интонации в повседневном общении.  
Вербальная коммуникация:  

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с  целями и условиями 
общения в знакомой среде;  
—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискус-
сии;  
—признавать возможность существования разных точек зрения;  
—корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  
—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  
—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  
—готовить небольшие публичные выступления;  
—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Совместная деятельность (сотрудничество):  
—стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 
исполнения музыки;  
—переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 
при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 
решении поставленной задачи;  
—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с  учётом участия в коллек-
тивных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на  основе предложенного формата планирова-
ния, распределения промежуточных шагов и сроков;  
—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: рас-
пределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять го-
товность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;  
—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями  
Самоорганизация:  
—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
—выстраивать последовательность выбранных действий.  
Самоконтроль:  

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  
—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты 

—с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 
умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале;  
—сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;  
—осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 
произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор;  
—имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различ-
ных смежных видах искусства;  
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—с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;  
—стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:  
—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 
высокие;  
—различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, акком-
панемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов;  
—различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 
музыкальных и речевых интонаций;  
—различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;  
—понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные фор-
мы  — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;  
—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;  
—исполнять и создавать различные ритмические рисунки;  
—исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль № 2 «Народная музыка России»:  
—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольк-
лору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;  
—определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;  
—группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, удар-
ные, струнные;  
—определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 
народному творчеству;  
—различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов  — народ-
ных и академических;  
—создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни;  
—исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения;  
—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 
основе освоенных фольклорных жанров. 
Модуль № 3 «Музыка народов мира»:  
—различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран;  
определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 
струнных, ударно-шумовых инструментов;  
—различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 
профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жан-
ров);  
—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и 
называть типичные жанровые признаки. 
Модуль № 4 «Духовная музыка»:  
—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать 
её жизненное предназначение;  
—исполнять доступные образцы духовной музыки; 
—уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 
православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 
Модуль № 5 «Классическая музыка»:  
—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, исполни-
тельский состав;  
—различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и назы-
вать типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков;  
—различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокаль-
ные и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры;  
—исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков;  
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—воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 
вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального вос-
приятия;  
—характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкаль-
ного образа;  
—соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сход-
ства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 
Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:  
—иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расшире-
нию музыкального кругозора;  
—различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского 
стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.);  
—анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, 
настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при испол-
нении;  
—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 
Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:  
—определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мю-
зикл);  
—различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и  т.  д.), узнавать на 
слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов;  
—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 
голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; отличать черты профессий, свя-
занных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музы-
кант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:  
—исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвя-
щённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 
разнообразные эмоции, чувства и настроения;  
—воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 
жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), деклама-
ционность, эпос (связь со словом); 
—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окру-
жающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей.  

Тематическое планирование 

1 класс 

1-я четверть (8 ч.)  2-я четверть (7 ч.) 3-я четверть (10 ч. 4-я четверть (8 ч.) 

Музыка в жизни че-
ловека (А, Б) Народ-
ная музыка России 
(Б, В, Г) Музыкаль-
ная грамота (А, Б, Г, 
Д) 

Классическая 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-

Музыка в жизни че-
ловека (Б, В) Клас-

Духовная музыка (Г, 
Д) Музыкальная 

Классическая музы-
ка (В, Д, Е, Л, М) 
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сическая музыка (Ж) 
Музыка театра и ки-
но (Г, З) Музыкаль-
ная грамота (Ж, Р) 

сическая музыка (Б, 
И) Музыкальная 
грамота (Ж, П) 

грамота (Е) Народ-
ная музыка России 
(Г, Е) Музыка театра 
и кино (В, Г, Д, Е) 

Музыкальная грамо-
та (П) Современная 
музыкальная куль-
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 разнообразие природных 
форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — 

условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материа-
лах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зави-
симости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 
поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное ис-
пользование и хранение инструментов. 
Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производства-
ми. Профессии сферы обслуживания. 
Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 
2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 
конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение 
деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее пред-
ставление. 
Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инстру-
менту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую 
схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов рабо-
ты, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рацио-
нальная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения дета-
лей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила акку-
ратной работы с клеем. 
Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их 
свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, 
шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 
Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). 
Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение 
части (стекой, отрыванием), придание формы. 
Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бу-
маги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бу-
маги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 
Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). При-
ёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление 
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композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с 
помощью пластилина). 
Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и при-
способления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 
Использование дополнительных отделочных материалов. 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 
др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их 
взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных 
материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, ри-
сунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и результа-
та. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого ре-
зультата; 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 второсте-
пенные составляющие конструкции; 
— сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 
Работа с информацией: 

— воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать 
её в работе; 
— понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и 
строить работу в соответствии с ней. 
Коммуникативные УУД: 

— участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, 
выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 
другого; 
— строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 
Регулятивные УУД: 

— принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 
— действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию 
учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 
— понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе ана-
лиза и оценки выполненных работ; 
— организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддержи-
вать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 
— выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 
Совместная деятельность: 

— проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам со-
трудничества; 
— принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления 
изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 
 

2 КЛАСС (34 ч) 
1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 
Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе 
создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая выразитель-
ность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изде-
лий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устрой-
ства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологиче-
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ских операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получе-
ния (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-
мых дополнений и изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением эта-
пов технологического процесса. 
Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологиче-
ских процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплоще-
ние). Несложные коллективные, групповые проекты. 
2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и срав-
нение элементарных физических, механических и технологических свойств различных материалов. 
Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в про-
цессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формооб-
разование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка 
изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих спо-
собов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 
инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы 
безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 
Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, 
выносная, размерная). 
Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от 
одного прямого угла). 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про-
стейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для ре-
шения 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 направ-
ление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе натурального сы-
рья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его 
строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или 
строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)1. Лекало. Разметка с помощью 

лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 
швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 
Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной компо-
зиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или 
эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных изме-
нений и дополнений в изделие. 
4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 
 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
— выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 
— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критериев; 
— строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 
— воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 
— осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 
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Работа с информацией: 

— получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе; 
— понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и 
строить работу в соответствии с ней. 
Коммуникативные УУД: 

— выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы одноклассни-
ков, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклас-
сникам, 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, планировать ра-
боту; 
— выполнять действия контроля и оценки; 
— воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 
Совместная деятельность: 

— выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осуществ-
лять взаимопомощь; 
— выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, вы-
полнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 
 

3 КЛАСС (34 ч) 
1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Матери-
альные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов 
рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Со-
временные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используе-
мым на уроках технологии. 
Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и 
внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармо-
ния предметной и окружающей среды (общее представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного 
человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных законов — жёст-
кость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и 
др.). 
Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для техно-
логий будущего. 
Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление сотруд-
ничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и подчинён-
ный). 
2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие 
технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; сравнительный анализ 
технологий при использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, 
коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно-художественным и технологическим свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде-
лия. 
Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и 
выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 
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Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения из-
делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; под-
бор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения де-
талей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток не-
сложных форм. 
Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и 
др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Размет- 

ка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых допол-
нений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построе-
ний. 
Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом. 
Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов 
для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и 
др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с 
двумя-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 «Кон-
структор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», 
их использование в изделиях; жёсткость и устойчивость конструкции. 
Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых 
конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 
соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мыслен-
ную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 
4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой челове-
ком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники информации, 
используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и 
др. 
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила 
пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 
вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-

классы) с 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 несущественных 
признаков; 
— выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически 
представленной в схеме, таблице; 
— определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 
— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (исполь-
зуемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
— читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 
— восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 
Работа с информацией: 

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 
создания моделей и макетов изучаемых объектов; 
— на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 
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— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использовани-
ем 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, свойствах и спо-
собах создания; 
— описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 
— формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выполнения 
задания. 
Регулятивные УУД: 

— принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её решения; 
— прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать план 
действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 
— выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, 
устанавливать их причины и искать способы устранения; 
— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по деловым 
качествам; 
— справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за об-
щий результат работы; 
— выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 
— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы. 
 

4 КЛАСС (34 ч) 
1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии техниче-
ского прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными задан-
ными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, 
получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 
Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных 
технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты. 
Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважи-
тельное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных 
правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замыс-
ла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Ис-
пользование 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 синтетиче-
ских материалов с заданными свойствами. 
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение до-
полнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с дополнительны-
ми/изменёнными требованиями к изделию. 
Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенно-
стями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. 
Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 
Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных инструмен-
тов. Освоение доступных художественных техник. 
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Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей (нату-
ральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в 
зависимости от её назначения, моды, времени. 
Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. 
Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного 
стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки 
петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек 
для сшивания и отделки изделий. 
Простейший ремонт изделий. Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 
полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. 
Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. 
Комбинированное использование разных материалов. 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность 
и др.). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Кон-
структор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных но-
вых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и технологи-
ческого процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 
Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты и 
детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. Про-
граммирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 
4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 
Работа с доступной информацией в Интернете1 и на цифровых носителях информации. 
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобра-
зующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной инфор-
мации 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, простей-
шему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений 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 не-
обходимые дополнения и изменения; 
— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (исполь-
зуемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учётом 
указанных критериев; 
— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второсте-
пенные составляющие конструкции. 
Работа с информацией: 

— находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источника-
ми, анализировать её 

и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 
— на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 



87  

— использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материализо-
ванной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 
— осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ; 
— использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 
— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 
практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 
Коммуникативные УУД: 

— соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать свою точку 
зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 
— описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к 
предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 
— создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с разными 
материалами; 
— осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каждого че-
ловека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 
Регулятивные УУД: 

— понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-познавательной 
деятельности; 
— планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в соот-
ветствии с планом; 
— на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнози-
ровать практические «шаги» для получения необходимого результата; 
— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата деятельности, при 
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, вы-
полнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, вза-
имопомощь; 
— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжелательной 
форме комментировать и оценивать их достижения; 
— в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и пожела-
ния; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожелания; с ува-
жением 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 сосуще-
ствования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению окружаю-
щей среды; 
— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 
сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 
народов; 
— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 
чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов природ-
ных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 
— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразую-
щей 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: организованность, ак-
куратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 
— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление то-
лерантности и доброжелательности. 
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Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 
— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), ис-
пользовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказы- 

ваниях; 
— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных призна-
ков; 
— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изу-
чаемой тематике; 
— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой дея-
тельности; 
— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 
технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 
— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов приро-
ды, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 
Работа с информацией: 
— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других до-
ступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой за- 

дачей; 
— анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 
решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; 
— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и 
практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 
информации и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 
— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информа-
ционных 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 декоративно-

прикладного искусства народов России; 
— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 
тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 
— объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 
Регулятивные УУД: 
— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 
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 результата-
ми, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность: 
— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуж-
дать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осу-
ществлять продуктивное сотрудничество; 
— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать 
их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 
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— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагае-
мых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств 
и способов для его практического воплощения; 
предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 
 

Предметные результаты 

1 класс 

— правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 
поддерживать порядок на нём в процессе труда; 
— применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 
— действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (раз-
метка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 
— определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 
(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 
— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 
текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 
сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки 
материалов при изготовлении изделий; 
— ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выде-
ление деталей, сборка изделия; 
— выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей спосо-
бами 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», «материал», «ин-
струмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 
— выполнять задания с опорой на готовый план; 
— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инстру-
ментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 
— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализи-
ровать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнитель- 

ные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы из-
готовления; 
— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, тек-
стильные, клей и др.), 
их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 
— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, бу-
лавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 
— различать материалы и инструменты по их назначению; 
— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 
сборка, отделка; 
— качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно вы-
полнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструмен-
ту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму дета-
лям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; со-
бирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку 
раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 
— использовать для сушки плоских изделий пресс; 
— с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкцион-
ную карту, образец, шаблон; 
— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моде-
лировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 
— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руковод-
ством учителя; 
— выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
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2 класс 

— понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «ли-
нии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологиче- 

ские операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 
— выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
— распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эс-
тетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблю- 

дать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных ви-
дов декоративно-прикладного искусства; 
— выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 
предметно-творческой деятельности; 
— самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать по-
рядок во время работы, убирать рабочее место; 
— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоя-
тельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) карту; 
— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых изу-
чаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 
— читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия 
выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 
— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с 
помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз); 
чертить окружность с помощью циркуля; 
— выполнять биговку; 
— выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и раз-
метку деталей кроя на ткани по нему/ней; 
— оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
— понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную конструк-
цию с изображениями её развёртки; 
— отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 
— определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять подвижное и не-
подвижное соединения известными способами; 
— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чер-
тежу или эскизу; 
— решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
— применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструк-
торские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 
— делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 
— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
— понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элемен-
тарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, ис- 

кать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 
— называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
3 класс 

— понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный ма-
териал»; 
— выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искус-
ства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 
— узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и рас-
пространённые в крае ремёсла; 
— называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтети-
ческих материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 
— читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов 
(линейка, угольник, циркуль); 
— узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
— безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
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— выполнять рицовку; 
— выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 
— решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа со-
единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новы-
ми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при изготовлении изде-
лий в соответствии с технической или декоративно-художественной задачей; 
— понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических 
объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при решении 
простейших конструкторских задач; 
— конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по за-
данным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 
— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
— выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструк-
ции; 
— называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 
информации (из реального окружения учащихся); 
— понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обра-
ботки информации; 
— выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 
— использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных технологий для 
поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных заданий; 
— выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе по-
лученных знаний и умений. 
4 класс 

— 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 зависимости от вида 
работы, осуществлять планирование трудового процесса; 
— самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 
на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; при необходимости вносить 
коррективы в выполняемые действия; 
— понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самооб-
служиванию и доступные виды домашнего труда; 
— выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, 
плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные способы в зави-
симости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными 
строчками; 
— выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды тех-
нической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) 
и выполнять по ней работу; 
— решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: 
на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального 
назначения изделия; 
— на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи 
по созданию изделий с заданной функцией; 
— создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений 
на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абза-
ца); 
— работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 

— решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществ-
лять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно представлять про-
дукт проектной деятельности; 
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— осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи для 
обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в распреде-
лении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч.) 
2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 
3. Конструирование и моделирование (10 ч): 
4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

2 класс 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч.) 
2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 
3. Конструирование и моделирование (10 ч): 
4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

3 класс 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч.) 
2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 
3. Конструирование и моделирование (12 ч): 
4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

4 класс 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч.) 
2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 
3. Конструирование и моделирование (10 ч): 
4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

 

Рабочая программа учебного предмета  
«Физическая культура» 

Содержание программы 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражне-
ниями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь 
физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 
Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и соблюдения. 
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и требо-
вания к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для правильного её 
развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической куль-
туры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. Гимнастика с основами 
акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. 
Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты 
направо и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 
Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; упражнения с 
гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки. 
Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе; подъём ног из 
положения лёжа на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком 
двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. 
Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. 
Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 
Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 
Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств сред-
ствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплек-
са ГТО. 
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2 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и первых со-
ревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 
Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. Физические ка-
чества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Со-
ставление дневника наблюдений по физической культуре. 
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма 
обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий в домашних 
условиях. 
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Правила по-
ведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении и перестроении в 
одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. 
Передвижение в колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 
Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой на 
двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мячом: 
подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп. 
Лёгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвиж-
ную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложно-

координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных 
направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. 
Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые слож-
но-координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу; 

обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий. 
Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол). 
Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. 
Развитие основных физических качеств средствами подвижных и спортивных игр 

 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних народов, 
населявших территорию России. История появления современного спорта. 
Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, используемых на уроках 
физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные 

признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложе-
ние руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической 
культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней за-
рядки. Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма 
при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние 
на восстановление организма после умственной и физической нагрузки. 
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Строевые 
упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одному в колонну по три, стоя 
на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три приёма. Упражнения на гимнастиче-
ской скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подни-
манием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвиже-
ния по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и 
движением руками; приставным шагом правым и левым боком. 
Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и левым 
боком по нижней жерди; лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся 
скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге; прыжки через скакалку 

назад с равномерной скоростью. Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туло-
вища с изменением положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног 
и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 
Лёгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за го-
ловы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координационной 
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направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и торможением; 
максимальной скоростью на дистанции 30 м. 
Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр 
и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача баскетбольного 
мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в 
движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному футбольному мячу. 
Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств сред-
ствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. Развитие 
национальных видов спорта в России. 
Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий физической 
подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятель-
ных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях 

физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных особен-
ностей физического развития и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. 
Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния осанки, 
упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику сутуло-
сти). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы 

больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах; солнечные 
и воздушные процедуры. 
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Предупре-
ждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. Акробатиче-
ские комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла 
с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упо-
ры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 
Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражне-
ний. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетиче-
ской дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание малого мяча на даль-
ность стоя на месте. 
Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. По-
движные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приём и передача 
мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Бас-
кетбол: 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 подготовки на развитие 
основных физических качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 
приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 
становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов России, 
осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 
формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного общения во время 
подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 
проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, 
стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 
уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и 
видам соревновательной деятельности; 
стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 
проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и физи-
ческой подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показатели. 
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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 причины её наруше-
ний; 
коммуникативные УУД: 
воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 
высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние 
гигиенических процедур на укрепление здоровья; 
управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, соблю-
дать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 
обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения победите-
лей; 
регулятивные УУД: 
выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения 
и коррекции осанки; 
выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических 
качеств; 
проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной деятель-
ности. 
По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять их от-
личительные признаки; 
понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 
выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводить 
примеры и демонстрировать их выполнение; 
обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные комплексы 
упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 
вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, прово-
дить процедуры их измерения; 
коммуникативные УУД: 
объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры её поло-
жительного влияния на организм школьников (в пределах изученного); 
исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о 
своих действиях и принятых решениях; 
делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных соревнова-
ний, планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития и физиче-
ской подготовленности; 
регулятивные УУД: 
соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содержания, 
находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и 
плавательной подготовкой); 
выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических ка-
честв в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 
взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру 
общения и уважительного обращения к другим учащимся; 
контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоцио-
нальную сдержанность при возникновении ошибок. 
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По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приводить 
примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 
объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования на заня-
тиях физической культурой; 
понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления 
при выполнении физических и умственных нагрузок; 
обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на уроках 
физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения 
осанки; 
вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в течение 
учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 
коммуникативные УУД: 
организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением 
правил и норм этического поведения; 
правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во время 
совместного выполнения учебных заданий; 
активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений и 
технических действий из осваиваемых видов спорта; 
делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и проведе-
ния самостоятельных занятий физической культурой; 
регулятивные УУД: 
контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с за-
данными образцами; 
взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать со-
ответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 
оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение. 
По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с 
возрастными стандартами, находить общие и отличительные особенности; 
выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры 
физических упражнений по их устранению; 
объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения 
осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 
коммуникативные УУД: 
взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать 
на вопросы в процессе учебного диалога; 
использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять тер-
мины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; оказывать по-
сильную первую помощь во время занятий физической культурой; 
регулятивные УУД: 
выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учебных 
заданий; 
самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных интере-
сов; 
оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию физиче-
ских качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
 

Предметные результаты 

1 класс 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня; 
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соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора одежды 
для самостоятельных занятий; 
выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике её 
нарушения; 
демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; выпол-
нять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 
демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с 
поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 
передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 
играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 
2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своё суждение об их связи с 
укреплением здоровья и физическим развитием; 
измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью специальных тестовых 
упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 
выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и разными 
способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой и левой ру-
кой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 
демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 
выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту с прямого 
разбега; 
передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; 
спускаться с пологого склона и тормозить падением; 
организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, с использо-
ванием технических приёмов из спортивных игр; 
выполнять упражнения на развитие физических качеств. 
3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений; легкоатле-
тической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 
демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревновательной 
направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической культурой; 
измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью таблицы 
стандартных нагрузок; 
выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с предупреждени-
ем появления утомления; 
выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по одному в 
колонну по три на месте и в движении; 
выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением поло-
жения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным шагом левым и правым бо-
ком, спиной вперёд; 
передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую сторо-
ну; лазать разноимённым способом; 
демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой ноге; 
демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 
выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с разбе-
га способом согнув ноги, броски набивного мяча из положения сидя и стоя; 
передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться с пологого склона в стойке 
лыжника и тормозить плугом; 
выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на месте 
и движении); волейбол (приём мяча снизу и нижняя передача в парах); футбол 

(ведение футбольного мяча змейкой). выполнять упражнения на развитие физических качеств, де-
монстрировать приросты в их показателях. 
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4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Родины; 
осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, разви-
тие сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 
приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических ка-
честв: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 
приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физи-
ческой культурой и спортом; характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лёг-
кой атлетикой, лыжной и плавательной подготовкой; 
проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных упражнений (с помощью 
учителя); 
6демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания; 
6демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное сопро-
вождение; 
выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 
выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 
демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по выбору 
учащегося); 
выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в услови-
ях игровой деятельности; 
выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их показате-
лях. 
 

Тематическое планирование 

1 класс (66 ч.) 
1. Знания о физической культуре (2 ч) 
2. Способы самостоятельной деятельности (2 ч) 
3. Физическое совершенствование (62 ч). 

Оздоровительная физическая культура (2 ч) 

Спортивно-оздоровительная физическая культура (42 ч). 

Гимнастика с основами акробатики Равномерная ходьба и равномерный бег. 
Прыжки в длину и высоту с места, толчком двумя ногами; в высоту с прямого раз-
бега 

Лёгкая атлетика 

Подвижные и спортивные игры 

Прикладно-ориентированная физическая культура (18 ч) 

2 класс (68 ч.) 
1. Знания о физической культуре (2 ч) 
2. Способы самостоятельной деятельности (2 ч) 
3. Физическое совершенствование (62 ч). 

Оздоровительная физическая культура (2 ч) 

Спортивно-оздоровительная физическая культура (42 ч). 

Гимнастика с основами акробатики  
Лёгкая атлетика 

Подвижные и спортивные игры 

Прикладно-ориентированная физическая культура (20 ч) 

3 класс (68 ч.) 
1. Знания о физической культуре (2 ч) 
2. Способы самостоятельной деятельности (2 ч) 
3. Физическое совершенствование (62 ч). 

Оздоровительная физическая культура (2 ч) 

Спортивно-оздоровительная физическая культура (42 ч). 

Гимнастика с основами акробатики  
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Лёгкая атлетика 

Подвижные и спортивные игры 

Прикладно-ориентированная физическая культура (20 ч) 

4 класс (68 ч.) 
1. Знания о физической культуре (2 ч) 
2. Способы самостоятельной деятельности (2 ч) 
3. Физическое совершенствование (62 ч). 

Оздоровительная физическая культура (2 ч) 

Спортивно-оздоровительная физическая культура (42 ч). 

Гимнастика с основами акробатики  
Лёгкая атлетика 

Подвижные и спортивные игры 

Прикладно-ориентированная физическая культура (20 ч) 

 

Рабочие программы внеурочной деятельности 
Структура Рабочей программы курса внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования включает: 
 

содержание курса внеурочной деятельности; 
планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы курса внеурочной деятельности, электронных (цифровых) образовательных ресурсов и 
форм проведения занятий. 
 

 

Рабочая программа  
курса внеурочной деятельности «Классный час «Разговоры о важном»  

(1-4 классы) 
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 её — 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 ребёнка 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 достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, 
Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. Симферополь — столица Республики Крым, 
«ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребле-
ние»). 
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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 всё время, пока работаешь? («Труд крут!», «Как найти свое место в 
обществе», «Герои нашего времени»). 
Гуманизм, доброта, волонтёрская 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 вместе, и мы делаем доб-
рые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым («Будь готов! 
Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный 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 учёных, без которых невозможно представить 
современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, 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 создаёт? «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 полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; 
первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый длительный полёт в космосе — Валерий 
Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это так 
красиво»). 
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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. 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 космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый 
искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; 
первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый длительный полёт 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. 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 ребёнку 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»). 
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Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 
Историческая память: Пётр 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 ребёнком всё время 

присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся 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»). 
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 ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ «РАЗГОВОРЫ О 

ВАЖНОМ» 

 

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: 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. 
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 
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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). 
Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению 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 своего 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 
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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 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. 
 

Содержание курса « Мир профессий», 1-4 классы 

1 класс 

Раздел 1. Профессии, связанные с природой (10 ч.) 

Введение в тему. Путешествие в мир профессий сельского хозяйства. У бабушки в деревне. Ловись 
рыбка. Труженики леса. Хлеб – всему голова. Профессия овощевод. Знакомьтесь с агронома. Про-
фессия цветовод. Все работы хороши, выбирай на вкус. 
Раздел 2. Профессии наших мам (8 ч.) 

Экскурсия по магазину. Кто работает в библиотеке? Весёлая портняжка. Расти здоровым. Я в учителя 
пойду. Кухонный переполох. Причёски такие разные. Профессии наших мам. Кем быть? 

Раздел 3. Профессии наших пап (8 ч.) 
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Строим вместе дом. У кого мастерок, у кого молоток. Весёлый мастерок. Профессия водитель. Осто-
рожно огонь. Я б в спасатели пошёл пусть меня научат. Профессия шахтёр. Все профессии нужны, 
все профессии важны. 
Раздел 4. Профессии, связанные с путешествиями (7 ч.) 

Куда уходят поезда. Высоко в облаках. Космическое путешествие. Морское путешествие. На арене 
цирка. Профессии наших родителей. Кем быть? Каким быть? 

2 класс 

Раздел 1. Мир профессий (3 ч.) 
Многообразие мира профессий. Исследование «Многообразие рабочих профессий». 
Раздел 2. Профессии, связанные с природой (5 ч.) 

Садовник, дворник. Мастер-цветовод. Знакомьтесь с агрономом. Профессия флорист. Профессия 
овощевод. 
Раздел 3. Профессии, которые нас охраняют (10 ч.) 

Охранник. Полицейский. Пожарный. Военный. Профессия «Следователь». Следствие ведут второ-
классники! Разведчик. Летчик. Водолаз. 
Раздел 4. Профессии, которые нас лечат (8 ч.) 

Врач скорой помощи. Детский врач – педиатр. Зубной врач. Кто лечит наши глаза. ЛОР- 3 волшеб-
ные буквы. Врач хирург.                                                                                                       
Раздел 5. Профессии в школе (8 ч.) 

Профессия – учитель. Профессия – воспитатель. Как помогает логопед. Профессия – библиотекарь. 
Школьная столовая. Почему в кабинете так чисто? Школьный доктор. Создание странички портфо-
лио – «Труд в почете любой». 
3 класс 

Раздел 1. Представление о труде взрослых (7 ч.) 

Представление о труде взрослых. Вот у Коли, например, мама – милиционер. «Мама – лётчик? Что ж 
такого?» Имеет ли значение пол человека для выбора и обретения профессии. Оформление странич-
ки портфолио «Профессия мамы и папы». 
Раздел 2. Кем работают мои родные? (9 ч.) 

Кем работают мои родные? Кем работают(ли) бабушки и дедушки? Сочинение «Трудовая гордость 
моей семьи». Исследование трудовой истории моей семьи. Оформление страницы портфолио. Се-
мейные династии. Оформление фото-картиночной странички портфолио по теме: «Семейные дина-
стии». 
Раздел 3. Эволюция профессий (7 ч.) 

Эволюция профессий – как меняются условия труда и трудовые обязанности в век прогресса. Как 
рождаются новые профессии. Исчезают ли профессии? Как приобрести профессию? «Я бы в летчики 
пошел – пусть меня научат…» 

Раздел 4. Сложности выбора профессии (11 ч.) 

Сложности выбора профессии. Книгу переворошив, намотай себе на ус - все работы хороши, выби-
рай на вкус! В.Маяковский «Кем быть?». Сочинение-эссе «Какой профессией я смог(ла) бы овла-
деть?». Подготовка презентации «Все профессии важны – все профессии нужны! 

4 класс 

Раздел 1. В гостях у своего «Я» (9 ч.) 

В гостях у своего «Я». Мое «Я» в гостях у других «Я». Великая радость – работа. «Быть нужным лю-
дям…». Сочинение-рассуждение «Самая нужная профессия». Характер и выбор профессии. 
Раздел 2. Правила выбора профессии (12 ч.) 

Правила выбора профессии. Творческий проект «Моя будущая профессия». Представление о себе и 
проблема выбора профессии. «Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», «надо»). Как готовить 
себя к будущей профессии. Оформление странички портфолио «Кем быть?», «Каким быть?». Сочи-
нение «… - это призвание!». 
Раздел 3. Профессии без которых не обойтись (9 ч.) 

Профессии, без которых не обойтись. Исследование «Необычная творческая профессия». Исследова-
ние «Мои земляки в мире творческих профессий». 
Раздел 4. Мир профессий (4 ч.) 

Проект «Я и мир профессий». Защита «Профессионального портфолио». Итоговая конференция 
«Мир профессий». 
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Планируемые результаты 

В ходе освоения курса внеурочной деятельности достигаются следующие личностные, метапредмет-
ные и предметные результаты. 
Данная программа позволяет добиваться следующих результатов: 
 Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

- положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление пре-
одолевать возникающие затруднения; 
- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на прояв-
ление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь 
людям, в том числе сверстникам; 
- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в 
обществе морально-этическими принципами; 
- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, готовность 
преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение сотрудни-
чать; 
- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой национальности, с 
нарушениями здоровья.  
Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ; 
- принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий; 
- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои действия 
в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, экспериментальными 
задачами; 
- действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; 
- контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя); 
- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения. 
Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным 
знанием и умением по изучаемой теме; 
- ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 
- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 
- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и обдумывать 
план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 
Познавательные: 

Ученик научится: 

- осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 
- осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, собственных наблюде-
ний объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 
- понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схематической, мо-
дельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 
- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, 
обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений 
и выводов; 
- наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при наблю-
дении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 
- использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения природных 
явлений; 
- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме. 
Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников 
информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 
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- обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую (принятую в 
словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную); 
- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), создавать соб-
ственные; 
- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках 
урока или внеурочных занятиях. 
Коммуникативные: 

Ученик научится: 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные для 
партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения 
задач общения; 
- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную дея-
тельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по 
общению; 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость по 
отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 
Ученик получит возможность научиться: 

- оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать понятия, полно и 
точно излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 
- планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, распреде-
лять функции участников и определять способы их взаимодействия; 
- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, желая 
помочь взрослым и сверстникам; 
- уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, стараясь 
найти варианты её разрешения ради общего дела. 
- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, 
аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 
Предметные результаты: 

   1 класс 

- отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление преодолевать возни-
кающие затруднения; 
- основные сферы профессиональной деятельности человека; основные понятия, признаки профес-
сий, их значение в окружающем обществе; 
- предприятия и учреждения населенного пункта, района; 
- оперировать основными понятиями и категориями, основными приемами выполнения учебных про-
ектов; 
-рассказывать о профессии и обосновывать ее значение в жизни общества; 
-переносить теоретические сведения о сферах человеческой деятельности на конкретные жизненные 
ситуации; 
- выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми в обществе 
морально-этическими принципами. 
 2 класс 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на прояв-
ление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь 
людям, в том числе сверстникам; 
- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия; 
- преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение сотруд-
ничать; 
- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми; 
- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным 
знанием и умением по изучаемой теме; 
- ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 
- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 
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- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и обдумывать 
план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 
    3 класс 

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия; 
- преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение сотруд-
ничать; 
- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми; 
- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным 
знанием и умением по изучаемой теме; 
- ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных заданий; 
- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 
- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и обдумывать 
план восполнения пробелов в знаниях и умениях; 
- владение практически значимыми информационными умениями и навыками, их применением к 
решению информатических и неинформатических задач: 
- выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, дерева, мешка; 
- проведение полного перебора объектов; 
- определение значения истинности утверждений для данного объекта; понимание описания объекта 
с помощью истинных и ложных утверждений. 
        4 класс 

- рациональное использование распространённых технических средств информационных технологий 
для решения общепользовательских задач и задач учебного процесса, усовершенствование навыков 
полученных в начальной школе; 
- выбор средств информационных технологий для решения поставленной задачи; 
- отвечающей данной задаче диалоговой или автоматической обработки информации (таблицы, схе-
мы, графы, диаграммы); 
- преобразование информации из одной формы представления в другую без потери её смысла и пол-
ноты; 
- решение задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств информационных 
технологий. 
 

                     Содержание курса «Функциональная грамотность», 1-4 классы 

Рабочая программа внеурочной деятельности по основам функциональной грамотности  для 1-

4 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 
06.10.2009 №373). Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач со-
временной школы. Сущность функциональной грамотности состоит в способности личности само-
стоятельно осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные знания, умения и навы-
ки для решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и соци-
альных отношений. В начальной школе закладываются основы формирования грамотного читателя. 
Грамотный читатель - это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована ду-
шевная и духовная потребность в нём как средстве познания мира и самопознания. Это человек вла-
деющий техникой чтения, приемами понимания прочитанного, знающий книги и  и умеющий их са-
мостоятельно выбирать. Лишь функционально грамотная личность способна использовать все посто-
янно приобретаемые в течение жизни знания, умения, навыки для решения максимально широкого 
диапозона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 
отношений, максимально быстро адаптироваться в конкретной культурной среде. В качестве основ-
ных составляющих функциональной грамотности выделяют: математическую грамотность, чита-
тельскую грамотность, естественно - научную грамотность, финансовую грамотность. Возраст детей, 
участвующих в реализации данной программы внеурочной деятельности 7 - 10 лет. 

Сроки реализации программы внеурочной деятельности – 4 года. 
Объём часов, отпущенных на занятия: 
1 класс - 33 часа 

2 класс- 34 часа, 
3 класс - 34 часа, 
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4 класс - 34 часа, 
Продолжительность одного занятия 40 минут. 

Цель программы: формирование знаний и умений, необходимых для полноценного функцио-
нирования человека в современном обществе. 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности уча-
щихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, использования их содержания для 
достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в жизни 
общества.   

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у обучаю-
щихся способности определять и понимать роль математики в мире, использовать математику так, 
чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересо-
ванному и мыслящему гражданину. 
           Целью изучения блока «Финансовая грамотность»  является развитие экономического образа 
мышления; воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отно-
шений в семье; формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элемен-
тарных вопросов в области экономики семьи. 
         Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у обуча-
ющихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных ситуаци-
ях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения 
выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах.   

 Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач: 

 формировать умение читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом; 
 совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг; 
 учить находить и извлекать информацию из различных текстов; 
 учить применять извлеченную из текста информацию для решения разного рода проблем; 
 развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе обсуждения прочи-

танного; 
 обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с автором», 

«комментированное чтение» и др.; 
 воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным поступкам, к природе, 

науке и искусству; 
 учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 
 поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с родиной, человече-

ством и желание быть им полезным. 
Формы и методы работы 

Формами организации занятий по программе внеурочной деятельности являются: литературные 
игры, литературные гостиные, КВНы, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, путешествия по 
страницам книг, решение проектных задач, экскурсии проекты, опыты, олимпиады, практические ра-
боты,  ребусы и т.д. 
        На занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, детскими периодиче-
скими и электронными изданиями, проведение опытов, практических работ по математике, окружа-
ющему миру. Предусмотрено широкое использование различных демонстрационных материа-
лов: портретов писателей, поэтов; репродукций картин в соответствии с содержанием програм-
мы; художественных фотографий в соответствии с содержанием программы; иллюстраций к литера-
турным произведениям; опыты по естествознанию. 
        Для реализации программы используются современные образовательные технологии деятель-
ностного подхода: исследовательская и проектная, технологии развития критического мышления, 
технология создания учебных ситуаций. Согласно стратегии новых федеральных стандартов необхо-
димо учить детей работать в сотрудничестве: предполагаются работы в парах, в группах, а также ин-
дивидуальное исполнение. 

Планируемые результаты освоения предмета 
Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных результатов. 
Личностными результатами изучения курса является  формирование следующих умений: 

 оценивать свою вежливость; 
 определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 
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 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установ-
ления добрых, уважительных взаимоотношений; 

 осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 
 понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих уни-
версальных учебных действий: 

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имею-
щихся критериев; 

 критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимо-
действии; 

 осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуника-
тивных задач; 

 учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 
 анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллю-

страция и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения; 
 перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ тек-

ста; 
 осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план; 
 анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, право-

мерность выводов; 
 аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты; 
 продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 
 знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 
 репетировать выступление и т.д.; 
 пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возмож-

но, аудио- , видео-) сопровождением; 
 в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, вы-

бирать уместные, эффективные речевые средства. 
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 
 отличать подготовленную и неподготовленную речь; 
 знать особенности неподготовленной речи; 
 осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для 

успешного общения; 
 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 
 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 
 знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой 

ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; репетировать вы-
ступление и т.д.; 

 пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возмож-
но, аудио-, видео-) сопровождением; 

 в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, вы-
бирать уместные, эффективные речевые средства. 

Обучающиеся, овладевшие читательской грамотностью, способны: сформировать основы 
грамотного читателя, иметь стойкую привычку к чтению, поддерживать душевную и духовную по-
требность в чтении как средстве познания мира и самопознания, владеть техникой чтения, приёмами 
понимания прочитанного, знать книги и уметь их самостоятельно выбирать, максимально быстро 
адаптироваться в конкретной культурной среде. 

Обучающиеся, овладевшие естественно - научной грамотностью, способны: использовать 
естественно -научные знания, выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для 
понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для 
принятия соответствующих решений; строить развернутые высказывания; устанавливать надежность 
информации; сотрудничать. 

Обучающиеся, овладевшие математической грамотностью, способны: распознавать пробле-
мы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть решены средствами матема-
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тики; формулировать эти проблемы на языке математики; решать проблемы, используя математиче-
ские факты и методы; анализировать использованные методы решения; интерпретировать получен-
ные результаты с учетом поставленной проблемы; формулировать и записывать результаты решения. 

Обучающиеся, овладевшие финансовой грамотностью, способны: понимать и правильно ис-
пользовать экономические термины; иметь представление о банковских картах; уметь правильно об-
ращаться с деньгами; иметь представление о различных банковских услугах;уметь проводить эле-
ментарных финансовых расчётов. 

3 класс 

Читательская грамотность: научно-познавательные тексты; основная мысль текста, тема 
текста, деление текста на части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию прочи-
танного текста, лексическое значение слов; личностная оценка прочитанного. 

Естественно-научная грамотность : особенности жизнедеятельности дождевых червей: 
кальций и его роль в организме человека, дрожжи, виды облаков, свойства мела, свойства мыла, вос-
ковые свечи, магнит и его свойства. 

Финансовая грамотность: бюджет, уровни государственного бюджета, семейный бюджет, за-
работная плата, пенсия, дополнительные доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые 
и непредвиденные расходы. Налоги. Экономия семейного бюджета. 

Математическая грамотность: нахождение значений математических выражений в преде-
лах 100000, составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение 
суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 
единиц, решение задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», чтение и заполнение таб-
лиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками. 

 

Содержание курса «Орлята России», 1-4 класс 

1 класс 

 

Трек «Орлёнок – Эрудит» – 4 занятия. 
Ценности, значимые качества трека: познание. 
Символ трека – конверт-копилка. 
Данный трек позволит, с одной стороны, поддержать интерес к процессу получения новых знаний, с 
другой стороны, познакомить обучающихся с разными способами получения информации. 
 

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 4 занятия. 
Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота. 
Символ трека – Круг Добра. 
Важно, как можно раньше познакомить обучающихся с понятиями «доброволец», «волонтёр», «во-
лонтёрское движение». Рассказывая о тимуровском движении, в котором участвовали их бабушки и 
дедушки, показать преемственность традиций помощи и участия. В решении данных задач учителю 
поможет празднование в России 5 декабря Дня волонтёра. 
 

Трек «Орлёнок – Мастер» – 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: познание . 
Символ трека – Шкатулка мастера. 
В рамках данного трека дети знакомятся с тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах дея-
тельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок – Мастер» поделены на два 
временных промежутка: во время первой части трека дети – активные участники Мастерской Деда 
Мороза: готовят класс и классную ёлку к новогоднему празднику/ участвуют в новогоднем классном 
и школьном празднике. Вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего 
дела и различных профессий; посещений мест работы родителей-мастеров своего дела, краеведче-
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ских музеев и пр. 
 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 5 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. 
Символ трека – ЗОЖик (персонаж, ведущий здоровый образ жизни). 
Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную активность 
детей, так как к середине учебного года накапливается определённая физическая и эмоциональная 
усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные ме-
роприятия, в том числе, позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 
 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 4 занятия. 
Ценности, значимые качества трека: семья, Родина . 
Символ трека – альбом «Мы - хранители». 
В рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению личностного 
отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя 
значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края через понимание фразы 
«Я и моё дело важны для Родины». Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций 
своей семьи, Мы (класс) – хранители своих достижений, Я/Мы – хранители исторической памяти 
своей страны. Решению задач трека способствует празднование Дня защитника Отечества, Между-
народного женского дня и других праздников. 
 

Трек «Орлёнок – Эколог» - 5 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. 
Символ трека – Рюкзачок эколога. 
Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить мероприя-
тия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность использования природных 
материалов при изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в 
рамках экологического субботника и пр. 
 

Трек «Орлёнок – Лидер» – 5 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. 
Символ трека – конструктор «Лидер». 
Трек является завершающим в учебном году, подводящим итоги участия первоклассников в Про-
грамме. Основными задачами являются оценка уровня сплочённости класса, приобретённых ребён-
ком знаний и опыта совместной деятельности в классе как коллективе. 
 

2 класс 

 

Трек «Орлёнок – Лидер» – 5 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. 
Символ трека – конструктор «Лидер». 
В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что являет-
ся необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочённости классного 
коллектива, сформировать детские микрогруппы для приобретения и осуществления опыта сов-
местной деятельности и чередования творческих поручений. 
 

Трек «Орлёнок – Эрудит» – 4 занятия.  
Ценности, значимые качества трека: познание . 
Символ трека – Конверт-копилка. 
Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается наличием 
различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. В этот период дети знако-
мятся с разными способами получения информации, что необходимо для их успешной деятельно-
сти, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного года у детей отмечается высокая 
мотивация и интерес к учёбе. 
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Трек «Орлёнок – Мастер» – 5 занятий 

 Ценности, значимые качества трека: познание.  
Символ трека – шкатулка Мастера. 
В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть мастерами в разных 
сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок-Мастер» поделены 
на два временных промежутка: во время первой части трека дети готовят новогодний спектакль, 
концерт или представление, вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами 
своего дела. 

 

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 5 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота. 
Символ трека – круг Добра. 
Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период 
можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит общее 
настроение добра, взаимопонимания, удовлетворённости не только в рамках трека, но и в обычной 
жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в 
любое время учебного года. 
 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 5 занятий 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. 
Символ трека - чек-лист. 
Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную активность 
детей, так как к середине учебного года накапливается определённая физическая и эмоциональная 
усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные ме-
роприятия, в том числе позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 
 

Трек «Орлёнок – Эколог» – 95 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. 
Символ трека – рюкзачок Эколога. 
Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить мероприя-
тия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность использования природных 
материалов при изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в 
рамках экологического субботника. 
 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 4 занятия. 
Ценности, значимые качества трека: семья, Родина. 
 Символ трека – альбом «Мы – хранители». 
Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамках трека проис-
ходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению личностного отношения к семье, 
Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя и принять значи-
мость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края. 
Основная смысловая нагрузка трека: 
Я – хранитель традиций своей семьи. 
Мы (класс) – хранители своих достижений. 
Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. 

 

3 - 4 класс 

 

Трек «Орлёнок – Лидер» – 5занятий. 
Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. 
Символ трека – конструктор «Лидер». 
В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что являет-
ся необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочённости классного 
коллектива в начале учебного года, сформировать детские микрогруппы для приобретения и осу-
ществления опыта чередования творческих поручений. 
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Трек «Орлёнок – Эрудит» – 4 занятия. 
Ценности, значимые качества трека: познание. 
Символ трека – конверт-копилка. 
Трек «Орлёнок-Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается высоким со-
держанием различных интеллектуальных олимпиад, конкурсов, конференций и т.п. – в этот период 
дети знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо для их успешной 
деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного года у детей отмечается 
наиболее высокая мотивация и интерес к учёбе. 
 

Трек «Орлёнок – Мастер» – 5 занятий . 
Ценности, значимые качества трека: познание . 
Символ трека – шкатулка Мастера. 
В рамках данного трека детей знакомят с тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах дея-
тельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок-Мастер» поделены на два вре-
менных промежутка: во время первой части трека дети готовят новогодний спектакль, концерт или 
представление, вторая часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела. 
 

Трек «Орлёнок – Доброволец» – 5 занятий . 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота. 
Символ трека – круг Добра. 
Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной период 
можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит общее 
настроение добра, взаимопонимания, удовлетворённости не только в рамках трека, но и в обычной 
жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся социальному опыту детей в 
течение всего учебного года. 
 

Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 5 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни . 
Символ трека – чек-лист. 
Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную активность 
детей, так как к середине учебного года накапливается определённая усталость, вызванная гиподи-
намическим кризисом и учебной нагрузкой. Надеемся, что дополнительные физкультурно-

оздоровительные мероприятия позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний пе-
риод. 
 

Трек «Орлёнок – Эколог» – 5 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. 
Символ трека – рюкзачок Эколога. 
Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить мероприя-
тия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность использования природных 
материалов при изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке мусора в 
рамках экологического субботника. 
 

Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 4 занятия. 
Ценности, значимые качества трека: семья, Родина .. 
Символ трека – альбом «Мы – хранители». 
Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамках трека проис-
ходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению ребёнком личностного отношения 
к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя и принять 
значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края, через понимания фразы 
«Я и моё дело важны для Родины 
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2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-
метов 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает: 
формирование логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных свя-
зей в работе с текстами; 
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 
(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения сло-
ва); 
формирование языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтакси-
ческой структуре;  
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирую-
щую функции.  
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает: 
формирование смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов; 
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произве-
дений посредством эмоционально действенной идентификации;  
воспитание основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим про-
шлым своего народа и своей страны; 
формирование нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-
ственного значения действий персонажей; 
развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей;  
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, осо-
бенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  
умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий 
героев произведения;  
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
«Иностранный язык» обеспечивает: 
развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося; общее 

речевое развитие обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур 
грамматики и синтаксиса; 
развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитие письменной речи;  
формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 
переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, 
излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.  
формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компо-
ненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге.  
развитие общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюже-
та; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального тек-
ста на основе плана).  
«Математика и информатика» обеспечивает: 
развитие логических и алгоритмических умений;  
формирование учебных действий по планированию последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; исполь-
зования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представле-
ния информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 
по существенному основанию; 
формирование способности моделирования, конструирования, интерпретации информации с исполь-
зованием математического языка. 
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«Окружающий мир» обеспечивает: 
формирование целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений чело-
века с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, со-
здавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования россий-
ской гражданской идентичности личности;  
формирование когнитивного, эмоционально ценностного и деятельностного компонентов граждан-
ской российской идентичности; 
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 
настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощу-
щения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;  
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элемен-
тарных норм адекватного природосообразного поведения; 
развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 
людьми, социальными группами и сообществами; 
принятие правил здорового образа жизни, понимание необходимости здорового образа жизни в инте-
ресах укрепления физического, психического и психологического здоровья; 
овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы 
с информацией; формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств; установление причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 
на многообразном материале природы и культуры родного края.  
«Изобразительное искусство» обеспечивает:  
формирование общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного 
и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся; 
формирование логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при-
чинно-следственных связей и отношений; 
приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного ис-
кусства, народных, национальных традиций, искусства других народов; 
формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вку-
сов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствующие разви-
тию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  
«Музыка» обеспечивает: 
освоение основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах; 
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, рос-
сийский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества;  
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии культур;  
формирование уважительного отношения к культуре других народов;  
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 
собственной музыкально-прикладной деятельности;  
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-
мания и сопереживания чувствам других людей;  
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным 
ценностям.; 
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информа-
ционном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интер-
претации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-
гиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-
мые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождение 
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«Технология» обеспечивает: 
моделирование и планирование, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 
выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающи-
еся учатся использовать схемы, карты и модели); 
умение осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 
использование форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных 
целей курса; 
формирование первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся; 
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предмет-
но-преобразующей деятельности человека;  
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 
воображения на основе развития способности к моделированию и отображению объекта и процесса 
его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 
действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего резуль-
тата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих дей-
ствий;  
развитие планирующей и регулирующей функций речи;  
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности;  
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 
конструктивной деятельности;  
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации 
на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятель-
ности; самоопределению. 
«Физическая культура» обеспечивает: 
формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и отечественном спорте; 
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответствен-
ность;  
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения мобили-
зовать свои личностные и физические ресурсы;  
освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 
развитие умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  
развитие взаимодействия в командных видах спорта, формирование умений планировать общую цель 
и пути ее достижения;  
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые корректи-
вы в интересах достижения общего результата. 
ОРКСЭ – учебный предмет – обеспечивает: 
формирование духовно-нравственной позиции школьника в области религиозных культур;  
интеграцию таких предметов, как литературное чтение, окружающий мир, музыка, изобразительное 
искусство; 
развитие коммуникативных способностей, логического и аналитического мышления в ходе оценки 
событий и их последствий, морально-этических нор, толерантного отношения к разным мнениям в 
области мировоззрения; 
умение выражать свои мысли, подбирать аргументацию для отстаивания своего мнения; 
способность оперировать историческими терминами, культурными понятиями, контекстными фигу-
рами при работе с текстом или художественными изображениями; 
личностный рост в области самосознания, самоопределения и самопознания на основе культурных 
образцов мировых традиционных религий.   
 

2.2.2. Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий обучающихся 
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Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность к саморазви-
тию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, мета-
предметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного познавательного 
развития; обеспечивают преемственность всех уровней образования; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 
и формирования психологических способностей учащихся, освоение всех компонентов учебной дея-
тельности: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции 
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
Познавательные универсальные учебные действия: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального 
отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; изме-
рения и др.);  
логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);  
работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, 
диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).  
Коммуникативные универсальные учебные действия:  
смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическая текстовая деятельность 
с ними;  
успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных 
отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия;  
успешная продуктивно-творческая деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа  — 

описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) объек-
тов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, ди-
намическое представление);  
результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собственно-
го мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать об-
щую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информацион-
ного взаимодействия.  
Регулятивные универсальные учебные действия: 

принимать и удерживать учебную задачу;  
планировать её решение; 
контролировать полученный результат деятельности;  
контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  
предвидеть трудности и ошибки при решении данной учебной задачи;  
корректировать при необходимости процесс деятельности.  
 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 
определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 
общего образования. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Общие положения 
Рабочая программа воспитания МАОУ Кунарской СОШ на основе Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 
2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р) 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 400)  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об утвер-
ждении ФОП НОО" начального общего образования  
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об утвер-
ждении федеральной образовательной программы основного общего образования" 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об утвер-
ждении ФОП СОО" среднего общего образования. 
 Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных характе-
ристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной 
политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уров-
нях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с примерными 
рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные программы до-
школьного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной дея-
тельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определённых 
ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в 
том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отно-
шений, социальными  институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к рос-
сийским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической груп-
пы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 
должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных направ-
лений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 
трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

Раздел I. Целевой  
Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 
организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. 
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 
Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются содержа-
нием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из кото-
рых закреплены в Конституции Российской Федерации.  
 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского обще-
ства ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценно-
сти культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного ком-
понента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоз-
зренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.  
 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами государ-
ственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские тради-
ционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализо-
вать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Ро-
дины. 

  

1.1. Цели и задачи 

 Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культур-
ных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеалом 
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и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, цель воспитания 

обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и социализа-
ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в рос-
сийском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защит-
ников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-
гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вырабо-
тало российское общество (социально значимых знаний); 

  формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие); 

  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опы-
та поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний и 
сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

Личностные результаты освоения общеобразовательных программ включают: 
 осознание Российской гражданской идентичности; 
 сформированность ценности и самостоятельности и инициативы; 
 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личному самоопределению; 
 наличие мотивации и целенаправленной социально –значимой деятельности 

 сформированность внутренней позиции личности, как особого ценностного отношения к себе, 
к окружающим людям в целом. 
 Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется 
на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, лично –ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманисти-
ческой направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нрав-
ственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  
 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответ-
ствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, принад-
лежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 
в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение 
и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 
уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентично-
сти; (Проведение общешкольных ключевых дел к Дню защитников Отчества, Дням воинской 
славы, Дню Победы и другие) 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной куль-
туры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопережива-
ния, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 
памяти предков, их вере и культурным традициям; (совместная работа с Церковью Прокопия 
Устюжского, участие волонтерского отряда школы «Доброволец» в акциях милосердия, орга-
низуется помощь детям войны и ветеранам педагогического труда)  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и миро-
вого искусства; (посещение музеев и театров области) 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и со-
стояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального благопо-
лучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и 
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социальной среде, чрезвычайных ситуациях; (работа спортивного клуба школы, спортивных 
секций, участие в спортивных соревнованиях района); 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (свое-
го и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на до-
стижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности (организация 
дежурств в кабинетах ОО, школьных клумбах и территории школьного двора); 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бе-
режного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных ду-
ховных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды (участие в экологических 
акциях «Бегите воду», «Родничок» и др.); 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 
интересов и потребностей. (участие в научно-практических конференциях онлайн и офлайн, 
конкурсах и фестивалях науки и творчества) 

 

1.3 На каждом уровне воспитания выделяются свои целевые приоритеты 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 
 

Направле-
ния 

Характеристики (показатели) 

Гражданско - 
патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, проявляю-
щий уважение к своему и другим народам. 
Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 
Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой роди-
ны, родного края, своего народа, российского государства. 
Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, от-
ветственности в обществе и государстве. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 
уважение. 

Духовно-нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и до-
стоинство каждого человека. 
Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным 
нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выража-
ющий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям. 
Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных уси-
лий человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению. 
Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, вероиспове-
даний. 
Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные се-
мейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности). 
Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему психо-
логические и поведенческие особенности с учетом возраста. 
Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, литера-
туре. 



122  

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 
Эстетическое 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 
видам искусства, творчеству своего народа, других народов России. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 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 спортом. 
Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других 
людей. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 
в быту, природе, обществе.  

Трудовое 

Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и государ-
ства. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное от-
ношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 
Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, тру-
довой деятельности. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей сре-
ды. 
Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих 
вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, окружающей 
среды и действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах как 
компонентах единого мира, многообразии объектов 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. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования  
Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультур-
ном и многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом сообще-
стве. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, 
праздникам, традициям народа России. 
Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему 
народам России, тысячелетней истории российской государственности. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 
своих гражданских прав и свобод. 
Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в разнообраз-
ной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, 
помощь нуждающимся и т.п.). 
Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного сообще-
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ства, родного края. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терро-
ризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, 
культуру. 
Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному насле-
дию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 
народов, проживающих в родной стране. 
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою общероссий-
скую культурную идентичность. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, свое-
го края, других народов России, Российской Федерации. 
Знающий и уважающий боевые подвиги, и трудовые достижения своих земляков, жителей 
своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 
Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях. 

Духовно-нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 
народов России. 
Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультур-
ных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 
Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы народов Рос-
сии, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 
Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, про-
тиворечащих традиционным в России ценностям и нормам. 
Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального и об-
щественного пространства. 
Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, граждан, 
народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям народов 
России, религиозным чувствам сограждан. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспита-
ния детей. 
Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия наро-
дов России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому и родному язы-
ку, литературе, культурному наследию многонационального народа России 

Эстетическое 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание его эмоционально-
го воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 
Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, понимаю-
щий его значение в культуре. 
Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-
жения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в ис-
кусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, 
роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном творче-
стве. 

Физическое 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 
личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигие-
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нических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая ак-
тивность). 
Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-
коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоро-
вья. 
Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения в 
информационной, интернет-среде. 
Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, информа-
ционным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели. 
Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся управлять 
собственным эмоциональным состоянием. 
Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего и дру-
гих людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 
Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способный ини-
циировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода на 
основе изучаемых предметных знаний. 
Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на про-
тяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 
Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в усло-
виях современного технологического развития, выражающий готовность к такой адапта-
ции. 
Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной траекто-
рии образования и жизненных планов получения профессии, трудовой деятельности с уче-
том личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 
задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды. 
Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 
экологической культуры в современном мире. 
Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 
Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаи-
мосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий готовность к участию в практической деятельности экологической, приро-
доохранной направленностей. 

Познавательное 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом индиви-
дуальных способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 
развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 
средой. 
Развивающий личные навыки использования различных средств познания, накопления 
знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифро-
вой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в есте-
ственнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки исследова-
тельской деятельности. 

 

1.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования  
Направления Характеристики (показатели) 
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Гражданское 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном 
и многоконфессиональном российском обществе, современном мировом сообществе. 
Сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом тысяче-
летней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 
развитие страны, российской государственности в настоящем и будущем. 
Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать су-
веренитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 
историческую правду о Российском государстве в прошлом и в современности. 
Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопо-
рядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию Рос-
сии. 
Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по со-
циальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном само-
управлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и 
др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое 

Выражающий свою этнокультурную идентичность, демонстрирующий приверженность к 
родной культуре на основе любви к своему народу, знания его истории и культуры.  
Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельно выражаю-
щий чувство причастности к многонациональному народу России, к Российскому Отече-
ству, свою общероссийскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному насле-
дию своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 
традициям народов, проживающих в родной стране – России. 
Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживаю-
щий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской культурной идентично-
сти. 

Духовно-нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культу-
ре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, религиозного самоопре-
деления семьи, личного самоопределения). 
Действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 
ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 
Сознающий и деятельно выражающий понимание ценности каждой человеческой лично-
сти, свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и рели-
гиозной принадлежности человека. 
Демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных групп, тради-
ционных религий народов России, национальному достоинству, религиозным убеждениям 
с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 
Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 
согласия людей, граждан, народов в России. 
Способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлежно-
сти, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до-
стижения. 
Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи на основе российских тра-
диционных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины для 
создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятия насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности. 
Обладающий сформированными представлениями о роли русского и родного языков, ли-
тературы в жизни человека, народа, общества, Российского государства, их значении в ду-
ховно-нравственной культуре народа России, мировой культуре. 
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Демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 
мировой культуры. 

Эстетическое 

Знающий и уважающий художественное творчество своего народа, других народов, пони-
мающий его значение в культуре.  
Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздей-
ствия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 
Сознающий и деятельно проявляющий понимание художественной культуры как средства 
коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 
ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на осознанное самовыражение в разных видах искусства, художествен-
ном творчестве с учетом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, 
на эстетическое обустройство собственного быта. 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного наследия, 
роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здо-
ровья других людей. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблю-
дение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к физиче-
скому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоро-
вый образ жизни. 
Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных для физического и психи-
ческого здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, курение, иг-
ровая и иные зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 
Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 
поведения в информационной среде. 
Развивающий свои способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в раз-
ных коллективах, к меняющимся социальным, информационным и природным условиям. 
Демонстрирующий навыки рефлексии своего физического и психологического состояния, 
состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 
своим эмоциональным состоянием, готовность и умения оказывать первую помощь себе и 
другим людям. 

Трудовое 

Уважающий труд, результаты труда, трудовую собственность, материальные ресурсы и 
средства свои и других людей, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, 
их социально значимый вклад в развитие своего поселения, края, страны. 
Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, готовность к честному труду. 
Участвующий практически в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 
семье, школе, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, 
с учетом соблюдения норм трудового законодательства. 
Способный к творческой созидательной социально значимой трудовой деятельности в раз-
личных социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в 
условиях самозанятости или наемного труда. 
Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 
в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 
общества. 
Выражающий осознанную готовность получения профессионального образования, к не-
прерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 
Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, са-
мообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехноло-
гическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Экологическое 
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Выражающий и демонстрирующий сформированность экологической культуры на основе 
понимания влияния социально-экономических процессов на окружающую природную 
среду. 
Применяющий знания социальных и естественных наук для решения задач по охране 
окружающей среды. 
Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей 
среде. 
Знающий и применяющий умения разумного, бережливого природопользования в быту, в 
общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсо-
сберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Познавательное 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с уче-
том своих способностей, достижений. 
Обладающий представлением о научной картине мира с учетом современных достижений 
науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой и отечественной 

науки. 
Выражающий навыки аргументированной критики антинаучных представлений, идей, 
концепций, навыки критического мышления. 
Сознающий и аргументированно выражающий понимание значения науки, научных до-
стижений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитар-
ном, социально-экономическом развитии России в современном мире. 
Развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследова-
тельской деятельности. 

 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  
с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляю-
щих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 
обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 
внимание.  

Раздел II. Содержательный 
 2.1. Уклад школы 

 В средневековой Руси воспитательный идеал был укоренён в религии. Православная церковь 
направляла и объединяла деятельность семьи, народа и государства в общем пространстве религиоз-
ного, духовно нравственного воспитания.     

 В последнее время в обществе, семье, школе пришло понимание, что без возрождения 
духовности, основанной на наших православных корнях, невозможно процветание и дальнейшее раз-
витие России. История нашей школы уникальна. она насчитывает более 50 лет.  Мы храним память о 
тех замечательных людях, которые, когда-либо учились и работали в нашем учебном заведении на 
протяжении всех лет.   
 

2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем моду-
ле. 
3.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следую-
щее: 

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 
позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к об-
суждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
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 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об-
щения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации, согластно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы. 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-
страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, кейсов и 
дискуссий. 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр «Умники 
и умницы», викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию школьни-
ков; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаи-
модействию с другими детьми.  

 Олимпиады, занимательные уроки  и   пятиминутки,  урок  -  деловая  игра,  урок  –  путеше-
ствие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    Учебно-развлекательные  мероприятия  (кон-
курс- игра  «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);   

 -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к полу-
чению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установле-
нию доброжелательной атмосферы во время урока;  интеллектуальных  игр,  стимулирующих  позна-
вательную мотивацию  школьников;   

 -организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-
мощи; 
 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализа-
ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  помогает приобрести навык са-
мостоятельного решения теоретической проблемы, оформления собственных идей, навык уважи-
тельного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публич-
ного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  
    - создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с использованием  гаджетов,  
открытых  образовательных  ресурсов,  систем управления  позволяет  создать  условия  для  реали-
зации  провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для 
всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время».  
У обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации, социальной ответственно-
сти, способность критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается 
ценностное отношение к миру 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с коллек-
тивом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, пре-
подающими 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 со-
временный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни.  
 Важное место в работе классного руководителя занимает организация  интересных  и  полез-
ных  для  личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного  ему класса, позво-
ляющих, 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  от-
ношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим образцы поведения 
в обществе.  
 Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие дела, акции, со-
бытия, проекты, занятия:    
-  классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  посвященные юби-
лейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в  городе,  стране,  способствующие  рас-
ширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  вкуса,  позволяющие  лучше  узнать  и 
полюбить свою Родину;   
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-  игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  предупреждаю-
щие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устранение конфликтных ситуаций в 
классе, школе,  позволяющие  решать  спорные  вопросы;  организационные,  связанные  к  подготов-
кой  класса  к  общему  делу;  здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного пове-
дения в социуме, ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  
 Немаловажное значение имеет: 
  - формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», ежегодный поход 
«Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 -становление  позитивных  отношений  с  другими  классными коллективами  (через  подго-
товку  и  проведение  ключевого  общешкольного дела); 
 -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  харак-
теристики  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  направлена  на  контроль за успеваемостью учащихся класса. 

- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 
- с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  группе  риска, оказавшимися  в  

трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на контроль за свободным времяпровождени-
ем.  

 -  заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» учащихся 
класса;  
 -      участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и «Класс года» 

  - 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.  

3.3. Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для лучше-
го 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 родители сами нуждаются в грамотной 
квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных представителей), 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 прожива-
ния  обучающихся школы; 

- формирование банка данных  семей; 
- индивидуальные беседы;  
- заседания Совета профилактики;  
- совещания при директоре; 
- совместные мероприятия с ТКДНиЗП и  ПДН; 
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  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное педагогическое вза-
имодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему родитель-
ских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями  

 День семьи,  День матери, мероприятия по профилактике вредных привычек,  родительские 
лектории и т.д. 

 Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится активная работа для  
детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
 - Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей; 
 -общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых 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  здоровьясбереже-
ния 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 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

3.4. Модуль «Внеурочная деятельность»  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преиму-

щественно через:  
-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, которые объ-

единяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношения-
ми,  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 
им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 
важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 
самоорганизации в соответствии с их интересами. 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в рамках 
следующих выбранных обучающимися курсов, занятий 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, исто-
рико-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам 
народов России, духовно-историческому краеведению; 
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 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 
 экологической, природоохранной направленности; 
 художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного творче-

ства разных видов и жанров; 
 туристско-краеведческой направленности; 
 оздоровительной и спортивной направленности. 
С 2022  учебного года внеурочные занятия по одному часу в неделю – в обязательном порядке   

отводятся на  следующие занятия : 
-«Разговоры о важном», Темы и содержание занятий были определяются  с разбивкой по клас-

сам на Федеральном уровне  Все материалы для педагогов размещаются  на портале «Единое содер-
жание» https://edsoo.ru/  в разделе «Внеурочная деятельность»; 

-профориентации,  занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов 
и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

-функциональной грамотности,  занятия по формированию функциональной грамотности обу-
чающихся (в том числе финансовой грамотности); методическая помощь предложена на сайте 
https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm   

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, «Географический калейдо-
скоп», «Английский для общения», кружки русского языка «Занимательный русский языка» и мате-
матики «Практика – ориентированные задачи», направленные на передачу школьникам социально 
значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к эконо-
мическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирую-
щие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, «Театральная азбука», 
«Школьный театр» создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школь-
ников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и уме-
ния ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Школа юного крае-
веда», «Основы туризма» направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его ис-
тории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Навстречу 
ГТО», «ОФП» направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отноше-
ния к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответствен-
ности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Волшебный сундучок», Природная 
мастерская, Кружок декоративного творчества направленны на развитие творческих способностей 
школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Летающий мяч», направленные на 
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.   

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые пе-

дагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; (конференции, фестивали, 
творческие  конкурсы) 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня с привлечением 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, биографий 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 процессе 
которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотно-
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шениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфор-
та; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 
школы.  
3.5. Модуль «Самоуправление.  
  Основная цель модуля  «Ученическое  самоуправление»  в МАОУ Кунарской СОШ  
заключается в создании условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  инициа-
тив обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для включения обуча-
ющихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность.  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициатив-
ность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации Участие  
в  самоуправлении  даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, 
получить  опыт  конструктивного  общения,  совместного  преодоления трудностей,  формирует  
личную  и  коллективную  ответственность  за  свои решения и поступки. .  
 Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно ор-
ганизовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформировать-
ся  в со-управление (посредством введения функции педагога-куратора) в детское самоуправление. 
 Высшим органом  школьного  самоуправления  является  Совет  школы, состоящий  из  пред-
ставителей  ученического  коллектива,  администрации  школы и представителей родительской об-
щественности.  
 Структура  ученического   самоуправления  школы  имеет   несколько Уровней и осуществля-
ется следующим образом  

На уровне школы: 
 -через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого для 
учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия адми-
нистративных 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 «Доброволец»,  
движении Юнармии, которые действуют  на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом. Уровень  общешкольного  коллектива  предполагает  получение обучающимися  опыта  
самостоятельного  общественного  действия.  

  Главным органом  данного  уровня  самоуправления  является  Совет  школьного ученическо-
го  самоуправления,  который  состоит  из  лидеров  всех  секторов управления. На этом уровне чле-
ны Совета активно взаимодействуют со педагогом-организатором, куратором ученического актива из 
числа педагогических работников  школы,  представителями  лидеров  педагогического  и родитель-
ского  коллектива.  При  организации  общешкольного  уровня самоуправления решаются следующие 
задачи: планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-

образовательных событий; разработка  и  внедрение  инициатив  ученического,  педагогического  и 
родительского  коллективов;  управление  социально  ориентированной деятельности школы;  созда-
ние и укрепление общешкольных традиций. 
 Содержание  деятельности  органов    школьного   ученического самоуправления  разного  
уровня  находит  отражение  в  плане  внеурочной деятельности.  Например,  к  ежегодным  меропри-
ятиям,  реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся: организация 
встреч  с  интересными  людьми  в музее истории школы,  школьных конференций  и передвижных 
выставок  «Этот  удивительный  мир»,  поддержание порядка  и  чистоты  в  учебных  классах  и  
школе,  создание  ландшафтного дизайна на пришкольной  территории,  проведение  спартакиад, ин-
теллектуальных и спортивных конкурсов, фестивалей, праздников, творческих конкурсов  и  встреч,  

выставок,  реализация  проекта  по  благоустройству  и оформлению школьных помещений «Создаем 
пространство школы вместе», проведение социальных акций «Для Вас ветераны» «Помоги четверо-
ногому  другу» и др. 

На уровне классов: 



133  

 -через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 
(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 
его работу с работой СОШ 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  са-
моуправления  дает  обучающимся возможность раскрыть  свои личностные качества, получить опыт 
реализации различных  социальных  ролей (староста, культорганизатор, спорт организатор, ответ-
ственный за безопасность, учебный сектор, редколлегия)  в  процессе  разработки  плана  классных  
дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. Для  формирования  и  развития  ли-
дерских  качеств,  управленческих компетенций, освоения эффективных форм организации классно-
го коллектива проводится  учеба  актива  школы,  на  которую  приглашаются лидеры всех классов.  
Для этого создана дополнительная общеразвивающая программа «Все в твоих руках» 

  На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи:  под  руководством  класс-
ного  руководителя  создается  модель самостоятельной  деятельности  по  реализации  инициатив  
обучающихся; создаются  условия  для  выявления  и  реализации  творческого  потенциала обучаю-
щихся;  воспитывается  личная  и  коллективная  ответственность  за выполнение  порученных  дел.  
Оценка  деятельности  ученического самоуправления  на  данном  уровне  осуществляется  в  рамках  
конкурсов «Ученик года», «Лучший класс» в разных уровнях образования,   которые проходит в те-
чение всего учебного года. Оценка деятельности  органов  самоуправления  каждого  классного  со-
общества осуществляется  лидерами  активистами  Совета  детского  школьного ученического само-
управления и заместителем директора по воспитательной работе (старшим методистом) 

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); 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включа-
ет в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по пробле-
мам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной дея-
тельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей про-
фессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, фор-
мирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопре-
деление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профес-
сиональную, 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 на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 
 -посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
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 -совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 
прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 
 -участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интер-
нет; 

 -освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности.   

3.7. Модуль «Основные школьные дела» 

  

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-
стие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анали-
зируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 
значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. В воспита-
тельной системе нашей школы выделяются тематические периоды традиционных дел. Главные дела 
являются понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная форма духовного 
самовыражения и обогащения ребенка. «День знаний», «День учителя», «День музея», Новогодние 
театрализованные представления,  День матери, «Алло, мы ищем таланты» и другие. 
На школьном уровне  
I. Общешкольные  дела,  связанные  с  развитием  воспитательной составляющей учебной деятельно-
сти 

 «Ученик  года», « Класс года»  –  конкурс,  который  проводится  в  целях  выявления наибо-
лее  значительных  учебных  достижений  учащихся  школы,  развития интеллектуальных,  познава-
тельных  способностей,  расширения  кругозора учащихся, а также формирования навыков коллек-
тивной работы в сочетании с самостоятельностью  учащихся, творческого усвоения и применения 
знаний. 
 День Знаний  –  традиционный общешкольный  праздник, состоящий из серии  тематических  
классных  часов,  экспериментальных  площадок.  Особое значение этот день имеет для учащихся 1-х 

и 11-х классов,  передача  традиций,  разновозрастных  межличностных  отношений в школьном кол-
лективе. 
 Торжественная линейка «Красная дорожка» – общешкольный ритуал (проводится  раза в год 
по окончанию  учебного года), связанный  с  закреплением  значимости  учебных  достижений  уча-
щихся,   результативности в конкурсных мероприятиях. Данное событие способствует развитию  
школьной  идентичности  детей,  поощрению  их  социальной активности,  развитию  позитивных  
межличностных  отношений  в общешкольном коллективе.   

 Дни наук – традиционный конкурс «Мудрый совенок», приуроченный ко Дню Российской 
науки,  для  учащихся  1-4 классов.  Основные мероприятия научно-практические  конференции 
(школьный, муниципальный туры)   и мини - фестиваль  проектов.   Научно-практические  конфе-
ренции  содействует пропаганде  научных  знаний, профессиональной  ориентации  и  привлечению 
учащихся  к  научному  творчеству  и  исследовательской  работе.  
 Интеллектуальные марафоны «Хочу все знать»( школьный, муниципальный уровни) Турнир 
«Пасхальный букет»,  метапредметные  недели  -  циклы  тематических  мероприятий  (игры, сорев-
нования,  конкурсы,  выставки,  викторины),  связанные  с  созданием условий  для  формирования  и  
развития  универсальных  учебных  действий  и повышением интереса к обучению в целом. 
II. Общешкольные  дела,  направленные  на  усвоение  социально- значимых  знаний,  цен-
ностных  отношений  к  миру,  Родине, создание  условий  для  приобретения  опыта  деятель-
ного выражения собственной гражданской позиции 

 День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  –  цикл  мероприятий (общешкольная линейка, 
классные часы,  выставки детских рисунков, уроки мужества),  направленные  на  формирование  то-
лерантности,  профилактику межнациональной  розни  и  нетерпимости;  доверия,  чувства  милосер-
дия  к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного пове-
дения. 
 «Выборная  кампания»  -  традиционная  общешкольная  площадка  для формирования основ 
школьного самоуправления для учащихся 5-11 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 способ-



135  

ствуют   развитию инициативности,  самоопределения, коммуникативных  навыков,  формированию  
межличностных  отношений внутришкольных  коллективов.   
 Система мероприятий, направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за ге-
роизм народа,  уважения к ветеранам: День мужества, День  Победы, День  защитников Отечества, 
«Урок благодарной памяти»,  Всероссийская  акция  «Бессмертный  полк»,  классные  часы, посвя-
щенные памятным датам Отечества,   выставки рисунков  «Я  помню,  я  горжусь…»,  конкурс  чте-
цов  «Строки,  опаленные войной…».  
 III.  Общешкольные  дела,  направленные  на  создание условий для накопления опыта само-
реализации в различных видах творческой,  спортивной,  художественной  деятельности, пози-
тивной коммуникации 

«Осенний  калейдоскоп»   « Арбузник»- традиционные   праздники (1-4 классы). 
«Новогодние чудеса» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из цикла отдельных 
дел: мастерская «Деда Мороза, конкурс «Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся 
разных классов, в которых принимают участие все учащиеся, педагогики и родители.  
  КТД способствует  развитию  сценических  навыков,  проявлению  инициативы, формирова-
нию  навыков  и  опыта  самостоятельности,  ответственности, коллективного  поведения;  чувства  
доверия  и  уважения  друг  к  другу, улучшения  взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и уча-
щихся.  «Рождественcкое волшебство» «Раз в Крещенский вечерок» –  гостиные связанные с 
приобщением учащихся  к  русским  православным традициям,  с  сохранением  культурного  насле-
дия, пробуждает интерес к историческому прошлому русского народа. 
 «Школьная клумба», «Школьный двор» – конкурс проектов, проводится ежегодно в мае и 
направлен  на  взаимодействие  учащихся,  родителей  и  педагогов.  Ученические коллективы сов-
местно с родителями и педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют проекты по озеленению 
пришкольной территории и созданию арт-объектов. 
 Данные мероприятия  позволяет  детям  получить  навыки  проектной деятельности, озелене-
ния школьной территории, ответственного поведения в природе, трудолюбия.  
 День учителя – праздник, который любят взрослые и дети, включает и День самоуправления и 
концертные программы онлайн и офлайн поздравления учителей школы (развивает творческие спо-
собности, самостоятельность, способствует сплочению коллектива.)  
 День музея (20 октября) - традиционный ежегодный праздник, который завершает   ряд  раз-
личных  мероприятий (акции,  фотовыставки, проекты,  праздничный  концерт,  награждение  
школьников,  педагогов, родителей),  способствует развитию позитивных межличностных отноше-
ний между  педагогами  и  воспитанниками,  способствует  формированию  чувства 

доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. 
Общешкольная акция «Я гражданин»-  торжественное  вручение паспортов  РФ 

 «Школьная спортивная  лига» – комплекс соревнований  (Кросс Нации, Веселый старты; шах-
маты, День здоровья, волейбол, баскетбол, мини-футбол,   лёгкая  атлетика),  направленные  на  фор-
мирование  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 работы, имею-
щих общешкольное значение.  Актуализация  общешкольной  жизни  на  уровне  классов осуществ-
ляется  путем  формирования  чувства  сопричастности  каждого  к жизнедеятельности 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 и среднего образования – через создаваемый совет класса, который отвечает за участие  в  
общешкольных делах,  информирование  о  делах  школьной  жизни путем делегирования ответ-
ственности отдельным представителям классного самоуправления. 
 «Посвящение  в  первоклассники »  –  торжественная церемония,  символизирующая  приоб-
ретение  ребенком  своего  нового социального статуса – школьника; 
 «Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах;  День  именинника  –  

дело,  направленное  на  сплочение  классного коллектива,  на  уважительное  отношение  друг  к  
другу  через  проведение различных конкурсов. 



136  

 Классный  час  «День  матери»  –  развитие  нравственно-моральных качеств  ребенка  через  
восприятие  литературных  произведений;  развитие  в детях чувства сопереживания, доброго сочув-
ственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери; 
 Классный  семейный  праздник,  посвящённый  8  марта  и  23  февраля  – ежегодное  дело,  
проходит  совместно  с  родителями  в  процессе  создания  и 

реализации  детско-взрослых  проектов.  
 Вовлечение детей в проектную деятельность. Участие в знаковых проектах школы. «Мы про-
тив сквернословия»  «Экологический десант»  «Школа –это наш дом» 

 Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных  для  не-
го  ролей  осуществляется  через  советы  соуправления,  где распределяются  зоны  ответственности, 
даются разовые посильные поручения.  

Модуль 3.7.   Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 
 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 
 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 
школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 
 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие творческо-
го потенциала детей и духовно-нравственное воспитание.  Однако, следуя новым стандартам об-
разования, для создания  «идеальной» модели выпускника  рамки воспитательного пространства од-
ного ОУ уже недостаточно. Должно быть  организовано целостное пространство духовно-

нравственного развития обучающихся.  
 Этому способствует: 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеуроч-
ных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных меро-
приятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются 
актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  
 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как ос-
новных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 
 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому 
взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия  творческого по-
тенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом индивиду-
ально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать пуб-
лично достигнутый результат.  
  Одним из  примеров сетевого взаимодействия  ОО И ДОУ традиционной формы являются 
различные конкурсы, интеллектуальные марафоны, научно-практические конференции, городские и 
Рождественские образовательные чтения. Всероссийские сетевые олимпиады по ОПК и «Наше 
наследие» Участие во Всероссийских  онлайн – конкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и 
сообществах. 

 Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 
ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 
воздействие на социальное окружение 

   3.8 Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и  
серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы теряли с та-
кой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной статистики и ре-
зультаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для под-
ростков стали характерны не только широкая распространенность вредных привычек, но и более 
раннее приобщение к ним.  В современной,  быстро меняющейся  экологической обстановке в Рос-
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сии, возможности распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском для здо-
ровья, становятся все более широкими. 
  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении раз-
личных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной из форм 
работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни является 
просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов по интересу-
ющим их вопросам.  
 Однако «правильные» знания не всегда предполагает «правильное» поведение. Между ними 
очень большая дистанция. Для того, чтобы «правильные» знания помогли выбрать «правильный по-
ступок», нужна мотивация побуждения к действию.  

На первом этапе профилактической работы важная роль отводится   профилактике  табакоку-
рения,   алкоголизма и  наркомании среди подростков.  После создания социального паспорта школы 
вместе с психологической службой и классными руководителями, начинается  активная просвети-
тельская работа: беседы, дискуссии, «круглые столы», тренинговые занятия с участием нарколога, 
эпидемиолога,  детского врача, родителей, психолога и  учащихся школы. Для этого в школе прово-
дятся: 

  -Дни здоровья.   Знакомство с природой родного края, физическое развитие детей, пропаган-
да       туризма, здорового образа жизни, что способствует, формированию ответственности за сохра-
нение естественного природного окружения, определяющего условия жизни человека. 

 -«Уроки безопасности», профилактика  детского травматизма, формирование ответственно-
сти за своё здоровье и здоровье других людей.  

 -Месячник борьбы с вредными привычками, профилактика СПИДа Информация медицин-
ских работников о вреде для здоровья употребления наркотических и токсичных веществ, пересмотр 
своего поведения и поступков, разрешение собственных проблем. Воспитание чувство ценности че-
ловеческой жизни, милосердия. - Информирования о пути зарождения СПИДом, статистика болезни. 
Осознание ответственности за своё здоровье и здоровье близких. 

-Уроки красоты и здоровья-  способствуют эстетическому и культурному развитию ребёнка,  
осознание здоровья, как одной  из главных жизненных ценностей. 

 «Пятиминутка здоровья» - просвещение, формирование навыков выхода из трудных ситуа-
ций, ответственности за свои поступки. 

 Экологическое воспитание имеет огромную роль в деле сохранения здоровья нации 

Действенными мероприятиями  в развитии данного направления являются:   Акции «Синич-
кин день», «Птичьи столовые», «Родникам - новую жизнь!» Праздники «День чистой воды», «День 
земли», «День птиц», фотоконкурс,   конкурс  рисунков   «Природа  родного  края»,  «Береги  лес  от  
огня!»,  

Общешкольное дело сбор  макулатуры  «Спасем  деревья!», «Чистый  двор»,  детская  школь-
ная  гостиная  в  начальной  школе  «Загадки  природы»,  

В профилактике вредных привычек большое внимание  уделяется подготовке и обучению мо-
лодежных лидеров. Учащихся, которые ведут активный здоровый образ жизни, должны стать поло-
жительным примером для подростков «группы риска»  

3.9       Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные  объединения – это добровольное, самоуправля-
емое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объеди-
нившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе обще-
ственного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осу-
ществляется через: 
• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демо-
кратических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных орга-
нов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся 
возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важ-
ный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, 
умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 
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оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 
(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 
учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучаю-
щихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 
кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 
• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 
детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме 
игр, квестов, театрализаций и т. п.); 
 Дальнейшая поддержка школьного  детского общественное объединение ЮНАРМИЯ под-
держивает  развивает в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у обучающе-
гося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объ-
единении (реализуется посредством введения особой символики и формы  детского объединения, 
проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения,  
 Детское общественное объединение ОО волонтеры «Доброволец» Общественное объедине-
ние, целью которого является совместное решение различных социальных проблем. Участниками 
объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. Участие членов детского общественного 
объединения в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окру-
жения в целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые 
часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 
 РДДМ общественное объединение,   в которое вошли школьники с 5-11 класс. Деятельность 
объединения осуществляется как в школе, так и за ее пределами в содружестве с сотрудниками шко-
лы и родителями. Объединение имеет свою символику. Обучающиеся получают важный для их лич-
ностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обще-
ству в целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других. Работа в детском общественном объединении «Волонтеры» 
способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской позиции, формированию лидерских 
и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и соци-
альной значимости их деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают 
опыт организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, контро-
лировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат. 
- создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, органи-
зации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – фор-
мы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

     

                     3.10. Модуль «Школьные музеи» 

 Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно важны связь с 
прошлыми поколениями формирование культурной и исторической памяти. Чтобы учащийся мог 
проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть или услышать нужную 
информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее руками и эмоционально пережить 
артефакты. 
    Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой уникальный со-
циальный институт, как музей. Музей – это своеобразная модель системы культуры, играющая 
огромную роль в воспитании личности, которая призвана комплексно решать вопросы развития, обу-
чения и воспитания подрастающего поколения на основе собранных детьми экспонатов, средствами 
экскурсионной и музейной деятельности. 
    Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории родной школы, го-
рода, музейного дела учащиеся приобретают уважение к прошлому, бережное  отношение к реликви-
ям, у них формируются патриотизм и потребность сохранить для других поколений исторические, 
материальные, художественные и культурные ценности. 
    Программа «Музея истории школы» предполагает организацию деятельности обучающихся 
от простого собирательства предметов и артефактов к описанию конкретных экспонатов и событий, 
самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец, к овладению элементарными навыками 
основ научной музейной работы,  изучение методики исследовательской, фондовой, культурно-

образовательной и экспозиционной работы. 
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    При реализации программы расширяются знания, полученные детьми при изучении школьных 
курсов истории, обществознания, литературы, географии и т д. 
   В условиях партнерского общения обучающихся  и педагогов открываются реальные возможности 
для самоутверждения в преодолении проблем, возникающих в процессе деятельности людей, увле-
ченных общим делом.    Широкое использование аудиовизуальной и компьютерной техники может в 
значительной мере повысит эффективность самостоятельной работы детей в процессе поисково-

исследовательской работы в школьном музее. 
    Разработка наглядных пособий, муляжей, оформление экспозиций и выставок, музейного 
оборудования должны производиться с привлечением информационных  технологий, что может быть 
предметом совместной творческой работы руководителя музея и детей. 
 Работа  нацелена на формирование у школьников устойчивого интереса к музееведческой дея-
тельности. Необходимо организовать посещение детьми самых разных музеев, знакомство с приема-
ми экспонирования, атрибутикой  и художественным оформлением. 
 Значительное количество работы направлено на практическую деятельность -
самостоятельный  творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и родителей. Создавая 
свой творческий исследовательский проект (выставку, тематико-экспозиционный план, маршрут экс-
курсии, научно-исследовательскую работу), школьник тем самым раскрывает свои способности, са-
мовыражается и самореализуется в общественно-полезных и личностно значимых формах деятель-
ности. 
    При совместной работе  дети должны знать историю музейного дела, историю школы, жизнь и 
деятельность знаменитых учителей, выпускников школы, основы музееведческой деятельности, ме-
тодику проведения поисково-исследовательской работы, основные термины, применяемые в музей-
ном деле. 
    Выпускники должны уметь общаться с людьми, вести исследовательские краеведческие запи-
си, систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и хранить, ве-
сти элементарную поисковую и научно-исследовательскую работу. 
    Подведение итогов деятельности рекомендуется организовать в различных формах  обще-
ственной презентации (выставка, экскурсия, предметная неделя, конкурс экскурсоводческого мастер-
ства, краеведческая конференция). 
 

3.11. Модуль «Школьное медиа»  
 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  школьниками и педагога-
ми средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных  видов и форм 
деятельности: 
-  школьная газета: организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, ре-
портажей и научно-популярных статей; для старшеклассников на страницах,  размещаются материа-
лы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях.  Выпуски газет к различным празднич-
ным и юбилейным датам, выпуск номеров к школьным предметным неделям. 
- школьное радио, целью которого является организация, популяризация и информационная 
поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, секций, деятельности органов учениче-
ского самоуправления. Редакционный совет проводит тематические радиопередачи: «День учителя», 
«Именинники месяца» «День конституции», «День воссоединения Крыма с Россией», «Первый чело-
век в космосе», «Фронтовыми дорогами». Работа школьников в редакционном совете радио обеспе-
чивает получение опыта организаторской деятельности, публичного выступления, реализации своего 
творческого потенциала; дает возможность проявить себя в одной из возможных ролей (организатора 
школьного дела, автора передачи, диктора, ответственного за музыкальное сопровождение и т.д.) 
- Видео и фото студию: создание фотомонтажей, фоторепортажей, видеоклипов о наиболее ин-
тересных моментах  жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  
- участие школьников во всероссийских конкурсах школьных медиа.   

-  социальные сети: разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, поддерживающее ин-
тернет-сайт школы  и группы «ВКонтаке»,  «Одноклассники» с целью освещения деятельности шко-
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лы,  в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к ОО, информацион-
ного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 
детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для лицея вопросы. 
Создание интернет опросов и обсуждений в онлайн режиме 

- участие в работе сайта школы. 
  

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной органи-
зации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и сти-
ля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессо-
вые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 
ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  
 - оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового 
зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 
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; фотоотчетов 
об интересных событиях, происходящих в школе -озеленение пришкольной территории, 
разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, 
доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 
тихого отдыха;  
 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 
со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие спо-
собности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 
 -событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных мероприя-
тий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.); 
«украшение школы  к Дню учителя, «Новогодний дизайн  школы», «Акция окна победы»; акценти-
рование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, пла-
каты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.13.«Экскурсии, походы»       
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно отно-
ситься к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 
ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подрост-
ков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего тру-
да, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному исполь-
зованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

-регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 
руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

-ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим маршрутам  страны,  
паломнические поездки по православным святыням России организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

-выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на представления в кинотеатр, драмтеатр, 
цирк. 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
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3. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного воспита-
тельного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех 
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно вос-
производить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех уров-
нях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе со-
временное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
целевых ориентиров Программы воспитания;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 
 учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется Про-

грамма (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 
 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и гражданско-
го личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных руководителей, ко-
торое помогает учителям школы  разобраться в нормативно-правовой базе  в потоке информации, 
обеспечивающей успешный  воспитательный процесс. Совершенствование подготовки и повышения 
квалификации кадров по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из 
главных вопросов в реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кад-
ров:  
-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу педагоги-
ческих работников (работа школы наставничества) 
-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по вопро-
сам классного руководства) 
-          контроль оформления учебно-педагогической документации 

-     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; 
- участие в работе городских и региональных  методических объединений представление опыта 
работы школы; 
 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить одну  
важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность 
Учителя. 
   

3.2. Нормативно-методическое  обеспечение 

 В программных мероприятиях предусматривается 

подготовка и принятие нормативных документов, включающих вопросы духовно-нравственного вос-
питания школьников, заключение соглашений о сотрудничестве органов образования, здравоохране-
ния, культуры, социальной помощи, с Благочинием округа. 
 Ведется   разработка  нормативно-правового механизма взаимосвязи  субъектов духовно-

нравственного содержания в городе.  
 Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей программы  воспита-
ния в образовательный процесс.  
 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические 
шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по учебно-воспитательной работе. Создание  рабочей 
программы воспитания  на 2022-2025 г. с приложением  плана воспитательной работы школы  на три 
уровня образования НОО, ООО, СОО. 
  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений 
программ воспитания. 
 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 

 Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты программы воспитания    
https://b19.uralschool.ru/  
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3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребно-
стями. 

 

 В настоящее время   в ОО, получает образование  примерно 1%  детей с  ОВЗ и детей инвали-
дов  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 сообщества:  в работе  органов самоуправления, во-
лонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздни-
ках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким обра-
зом,  формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт 
работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной си-
туации 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 обучаю-

щихся с ОВЗ;  
  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетент-
ности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 
– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 
 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обу-
чающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жиз-
ненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспита-
тельных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успеш-
ности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 
проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

 В школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь победителей различных 
конкурсов и олимпиад. 

 В школе разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксируется прика-
зами школы 

- В выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся  
участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 
- в школе практикуются  индивидуальные  и коллективные поощрения (конкурс «Ученик года», 
«Класс года» во всех уровнях образования) 
- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  родители (законные предста-
вители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их предста-
вителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 
представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить сти-
мулирующее действие системы поощрения). 

В ОО организована деятельность по ведение портфолио обучающих. Портфолио может вклю-
чать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 
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(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 
конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио ведется портфолио  класса. 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие ступени рейтин-
га в школе. 
 

3.5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным са-
мой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспита-
ния и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной рабо-

ты в школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспита-
тельный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 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: гра-
мотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной рабо-
ты, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ори-
ентирующий 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 разработанные  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 качества, анкетиро-
вание 

 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, удовлетворен-
ность участников образовательных отношений качеством результатов воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. Диагностический инструментарий: 
«Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика диагностики личностного роста 
школьников», «Методика диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики нрав-
ственной самооценки» 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие про-
блемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над.  чем далее предстоит ра-
ботать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители проводят  учет 
результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, благотворительных 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 

Заполненные таблицы по всем классам и формируются  сводную по школе. Это дает возмож-
ность анализировать результативность участия школьников в различных конкурсах по всем направ-
лениям воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Удовле-
творенность качеством результатов воспитательной работы.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе инте-
ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрос-
лых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руково-
дителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельно-
сти детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 
ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Чтобы выявить, удовлетво-
рены ли родители и школьники качеством образовательных услуг, чаще всего используют анкетиро-
вание.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной деятельности. 
Пусть оценят три показателя: качество организации внеурочной деятельности; качество воспитатель-
ной деятельности классного руководителя; качество допобразования.  

 Анализ ответов позволит вам оценить степень удовлетворенности результатами воспитатель-
ной работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения класс-
ных 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 перечень выявлен-

ных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направлен-
ных на это управленческих решений. 

Ожидаемые конечные результаты 

1.Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, обеспечиваю-
щего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных условиях сохра-
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нять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 
православной культуры через расширение содержания, форм организации воспитательной системы 
школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образова-
ния. 

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 техно-
логий, применение эффективных механизмов социализации, формирования здорового образа жизни 
на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является 
личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, ориентиро-
ванного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимо-
понимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план  
Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, обеспечива-

ется охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего раскрытия и развития 
личности обучающегося. Обучающемуся предоставляется возможность получения образования ба-
зового уровня согласно государственным стандартам, создаются условия, способствующие жизнен-
ному самоопределению обучающегося во всем многообразии его проявлений в современной куль-
турной практике. 

  Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-
ки, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

  Учебный план МАОУ Кунарская СОШ, реализующий федеральную основную общеобразова-
тельную программу начального общего образования сформирован в соответствии с: 

1. с нормативно-правовыми документами федерального уровня: 
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 14.07.2022 г.); 
 Приказом Министерства просвещения РФ от 16.11.2022 г. №992 «Об утверждении федераль-

ной образовательной программы начального общего образования» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 
№ 373; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 
г. № 286». 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115» (Зарегистрирован 22.03.2022 № 67817) 

 Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями от 11.06.2021); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвер-
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жденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2; 

2. Нормативно-правовыми документами образовательного учреждения: 

 Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения МАОУ Кунарская СОШ; 
 Годовым календарным учебным графиком на 2023-2024 учебный год; 

      При формировании и утверждении учебного плана как локального нормативного акта, затраги-
вающего права обучающихся и работников МАОУ Кунарская СОШ, учитывается мнение обучаю-
щихся и их родителей (законных представителей), работников образовательной организации.  
      Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по пери-
одам обучения учебных предметов, форм промежуточной аттестации обучающихся. В учебном плане 
отражаются и конкретизируются основные показатели: состав учебных предметов, недельное рас-
пределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным 
предметам, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся. 
      Обучение в МАОУ Кунарская СОШ ведется на русском языке. Выбор языка обучения осуществ-
ляется на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 
       Учебный план МАОУ Кунарская СОШ на 2023-2024 учебный год обеспечивает выполнение ги-
гиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и 
предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального обще-
го образования для I-IV классов. 
       Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной ор-
ганизации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установ-
ленную СП 2.4.3648-20. 

          В учебном плане отражены все учебные предметы, недельное распределение часов по предме-
там, предельно допустимая аудиторная нагрузка. 
          Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 
В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа формиро-
вания учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение прини-
мать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат. Обучение в начальных классах обеспечивает познавательную мо-
тивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной дея-
тельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
          Продолжительность учебного года определяется годовым календарным учебным графиком и 
составляет 34 недели во 2-4 классах, в 1 классе-33 недели. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом-не менее 8 недель. Для обучающихся 
1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале в соответствии с годо-
вым календарным учебным графиком МАОУ Кунарская СОШ. 
           Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 
при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет:  

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет 
урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю - 6 уроков, за счет урока 
физической культуры. 

          Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной деятельно-
сти, между которыми устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут. Внеурочная 
деятельность планируется на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 
           Учебная деятельность в 1-х классах осуществляется в режиме 5-дневной рабочей недели при 
предельно допустимой недельной нагрузке в 21 час, во 2 – 4-х классах - в режиме 5-дневной рабочей 
недели, при предельно допустимой недельной нагрузке в 23 часа. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 
его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах - 1,5 часа, в IV классах- 2 

часа. 
       Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требо-
ваний: 
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 учебные занятия проводятся по пятидневной 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, в ян-
варе - мае – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не менее 40 
минут в сентябре - октябре; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль); 
 уроки физической культуры проводятся в адаптационный период последними уроками. Со-

держание уроков направлено на развитие и совершенствование движения детей и по возмож-
ности проводится на свежем воздухе. 

      Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется следую-
щим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 45 уро-
ков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – театрализации, 
уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершен-
ствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответ-
ствии с рабочими программами учителей в рамках учебного плана следующим образом: 23 урока фи-
зической культуры и 22 урока по другим учебным предметам, в том числе: в нетрадиционной форме, 
которые проводятся последними уроками (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 
изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 3-4 уроков - театрализа-
ций по музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литера-
турного чтения). 
        В МАОУ Кунарская СОШ установлен следующий режим работы в соответствии с СП 2.4.3648-

20:  

 в 1-4 классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к 
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СП 2.4.3648-20). 

          При составлении учебного плана МАОУ Кунарская СОШ индивидуальные занятия учитыва-
ются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся СП 2.4.3648-20. 

           В соответствии с пунктом 3.4.16. санитарно-эпидемиологических требований к организациям 
воспитания и обучения СП 2.4.3648-20, продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах 
не должна превышать 45 минут, в I классе продолжительность регламентируется «ступенчатый» ре-
жим обучения. 

          В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образователь-
ной программой МАОУ Кунарская СОШ осуществляется деление классов на две группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования 
при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» при наполняемости классов 25 и 
более человек; 

                   Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом «Положение о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся». 
        Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
установление их форм, периодичности и порядка проведения относится к компетенции МАОУ Ку-
нарская СОШ. Текущий контроль успеваемости обучающихся включает поурочное, периодическое и 

тематическое оценивание результатов учебной деятельности в соответствии с рабочими программа-
ми педагогов и планом внутришкольного контроля, а также контроль успеваемости обучающихся за 
четверть (зачёты, итоговые опросы, письменные проверочные и контрольные работы, проектные за-
дания, практические, лабораторные работы и др.). Формы проведения контроля успеваемости обуча-
ющихся за четверть определяются рабочими программами педагогов. 
         Промежуточная аттестация в рамках урочной деятельности включает в себя оценивание резуль-
татов, обучающихся по каждому учебному предмету учебного плана по итогам учебного года.  Про-
межуточная аттестация по всем учебным предметам проводится на основе результатов отметок, обу-
чающихся по итогам четверти. Результаты промежуточной аттестации (годовые отметки) по учеб-
ным предметам определяются как среднее арифметическое отметок по итогам четверти и выставля-
ются в журнал целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 
        Во 2-4 классах промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной про-
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граммы в виде итоговых контрольных работ. Освоение основной образовательной программы 
начального общего образования предполагает следующие формы промежуточной аттестации: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 
 стандартизированные письменные и устные работы; 
 комплексные диагностические и контрольные работы; 
 тематические проверочные (административные контрольные работы); 
 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

          Сроки проведения годовой промежуточной аттестации во II-IV классах – с 10 по 20 мая теку-
щего учебного года. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ, 
обучающихся используются иные информационно-коммуникационные технологии. 
          При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы оценивания: 

пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах).  Критерии оценивания по каждому 
предмету разрабатываются педагогом, согласуются с методическим объединением по данному пред-
мету и фиксируются в рабочих программах по учебному предмету. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет Форма контроля 

1 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык - диктант диктант Диктант+ 

гр.задание 

Литературное чтение - Выраз.чтение Выраз.чтение Выраз.чтение 

Иностранный язык - Чтение, говоре-
ние 

Чтение, говоре-
ние 

Чтение, говоре-
ние 

Математика  - Контрольная 
работа 

Контрольная 
рабо 

Контрольная 
рабо 

Окружающий мир - Проект Проект Проект 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- Проект Проект Проект 

Музыка - Практическое 
задание 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 

Изобразительное ис-
кусство 

- Практическое 
задание 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 

Технология - Практическое 
задание 

Практическое 
задание 

Практическое 
задание 

Физическая культура - Нормативы Нормативы Нормативы 

 

           Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 классах реализу-
ется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 
ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные 

предметные области. 
          Обязательные учебные предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, ма-
тематика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики, музыка, изобразитель-
ное искусство, технология, физическая культура.  
         В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по предметам (русский язык, матема-
тика, окружающий мир, литературное чтение). 
        Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметом «Русский 
язык» в объеме 5 час в 1-4-х классах, и в объеме 4 часов в 1-4-х классах предметом «Литературное 
чтение». 
    Предмет «Русский язык» направлен на формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных наци-
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ональностей в России и за рубежом; развитие  речи, мышления, воображения школьников, способно-
сти выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмо-
ционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к сло-
ву, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фоне-
тике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и 
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 
тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (напи-
сание записки, адреса, письма). Развитие нравственных и эстетических чувств, способностей к твор-
ческой деятельности. 
          Предмет «Литературное чтение» ориентирован на формирование и совершенствование всех 
видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные 
виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, 
на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.  
             Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык», он  
изучается со 2 класса в рамках изучения английского языка в объеме 2 часов в неделю. Предмет 
направлен на формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, 
чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 
младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе зна-
комства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образ-
цами детской художественной литературы, формирование нравственных и эстетических чувств, спо-
собностей к творческой деятельности на иностранном языке.            
           Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» в 
объеме 4 часов в 1-4-х классах.  Предмет направлен на формирование первоначальных представле-
ний о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного, логического мыш-
ления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходи-
мых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 
          Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена 
предметом «Окружающий мир» в объеме 2 часа в неделю в 1-4 классах. Предмет направлен на вос-
питание любви и уважения к семье, своему населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 
окружающего мира, осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 
своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 
глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено 
формированию у младших школьников модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни, здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в различных экстремальных и 
чрезвычайных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. Формирование психологи-
ческой культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в со-
циуме.  

В 4-м классе 1 час в неделю выделен на изучение учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ).  

 

 Модули ОРКСЭ Итоги опроса  родителей 

1. Основы православной культуры 2 (25%) 

2. Основы исламской культуры 0 

3. Основы буддийской культуры 0 

4. Основы иудейской культуры 0 

5. Основы мировых религиозных культур 0 

6. Основы светской этики 6 (75%) 

 

 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (за-
конными представителями) обучающихся. Согласно выбору родителей (законных представителей) 
обучающихся, в 2023-2024 учебном году реализуется учебный модуль «Основы православной куль-
туры» и «Основы светской этики» (Протокол № 3 родительского собрания 3классе от 19.04.2023 г.). 
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 Важнейшей составляющей курса является духовно-нравственное воспитание и развитие лично-
сти, принимающей нравственные ценности, принятые в обществе и действующей согласно им, ценя-
щей опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое наследие пред-
ков, любящей свое Отечество, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих. 
Предмет направлен на формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному по-
ведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонациональ-
ного народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений,   включа-
ет основы светской этики. Направлен на воспитание способности к духовному развитию, нравствен-
ному самосовершенствованию, формирование первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современной России. 
          Предметная область «Искусство» представлена предметами эстетического цикла «Изобрази-
тельное искусство» и «Музыка» в 1-4 классах. Предмет направлен на развитие способности к худо-
жественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
Целью преподавания изобразительных искусств (живопись, графика, скульптура, дизайн, архитекту-
ра, декоративно-прикладное искусство) является художественное образование и эстетическое воспи-
тание, приобщение обучающихся к миру пластических искусств как неотъемлемой части духовной и 
материальной культуры, как эффективного средства формирования и развития личности ребенка. 
       Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в объеме 1 час в 1-4 

классах. Предмет позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изуче-
нии других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 
язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою оче-
редь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 
мышления у школьников. Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление по-
исково-аналитической деятельности для решения практического решения прикладных задач, форми-
рование первоначального опыта преобразовательной деятельности 

       Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура». На 
изучение «Физической культуры» выделено 2 часа в неделю в 1-4 классах. Предмет направлен на 
укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному разви-
тию, успешному обучению; обеспечивают формирование первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры, формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни, на выполнение нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».          

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое 
на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обу-
чающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива школы. Часы из 
части учебного плана, формируемой  участниками образовательного отношений, направленные на 
достижение планируемых предметных и метапредметных результатов обучения, распределяются 
следующим образом: 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потреб-
ности участников образовательного процесса:  

 «Занимательная математика»  в объеме 1 часа в 1-3 классах. 
                   

Учебный план в соответствии 

 с ФОП на 2023-2024 учебный год 

 Уровень начального общего образования 

5-дневная рабочая неделя 

 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литератур- Русский язык 5 5 5 5 
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ное чтение Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и есте-
ствознание ("окружающий 
мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных куль-
тур и светской этики 

Основы религиозных куль-
тур и светской этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса     

Занимательная математика 1 1 1 0 

Итого 1 1 1 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов в год 693 782 782 782 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности начального общего образования МАОУ Кунарская СОШ разработан с 
учетом особенностей и специфики основной образовательной программы начального общего 

образования, в соответствии со следующими нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.09.2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»; 
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (ред. от 

08.11.2022 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 05.07.2021г., регистрационный № 64100); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2023 г., 
регистрационный № 74229); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 (ред. от 07.10.2022 г.) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20.04.2021 г., регистрационный № 63180); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный 

№ 62296), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрировано Министерством 
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юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный № 72558), действующее до 1 

марта 2027 г.; 
- санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный 

№ 61573), действующее до 1 января 2027 г.; 
- Устав МАОУ Кунарская СОШ. 

Внеурочная деятельность в МАОУ Кунарская СОШ в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего 
образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 
внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МАОУ Кунарская СОШ. 

Содержание занятий внеурочной деятельностью формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 
форм организации, отличных от урочной системы обучения (экскурсии, хоровые студии, секции, 
круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, походы, соревнования, посещения театров, 
музеев, проведение общественно-полезных практик и другие). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательной деятельности в МАОУ Кунарская СОШ. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

обучающихся. 
Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 
индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности МАОУ 
Кунарская СОШ сформирован с учетом предоставления права участникам образовательных 
отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 
поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 
совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 
формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил безопасного 

образа жизни; 
повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; 
развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 
руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 
формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося с 
учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 
деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико- ориентированные характеристики. 
При выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная организация учитывает:
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особенности МАОУ Кунарская СОШ (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 
результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 
возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью; 
особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 
При отборе направлений внеурочной деятельности МАОУ Кунарская СОШ ориентируется, 

прежде всего, на свои особенности функционирования, психолого- педагогические характеристики 
обучающихся, их потребности, интересы и уровни успешности обучения. 

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации могут привлекаться 

родители как законные участники образовательных отношений. 
Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. Один час в 

неделю в школе отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». Внеурочные занятия 

«Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к своей 

родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основной формат внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» - разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны 
с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 
ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 
доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. 
Направления и цели внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 
обучающегося, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 
Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 
Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 
Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности к 
импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 
Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления обучающихся о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 
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Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию 

обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию. 
Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требова-

ниям: 
целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 
преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 
групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 
использование форм организации, предполагающих использование средств информационно-

коммуникационных технологий. 
Формами организации внеурочной деятельности являются: 
учебные курсы и факультативы, хоровая студия, студия ритмики и пластики. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещении МАОУ Кунарская СОШ, но и на территории другого учреждения 

(организации), участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и 

другие). 
При организации внеурочной деятельности непосредственно в МАОУ Кунарская СОШ в 
этой работе могут принимать участие все педагогические работники данной организации 

(учителя начальной школы, учителя- предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, логопед, воспитатели ГПД, библиотекарь и другие). 
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 
техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 
Основные направления внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительная деятельность представлена учебным курсом физической 

культуры «Подвижные игры». 
Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков. 
- курс  «Здоровое питание» 

Цель: формирование у обучающихся культуры питания как составляющей здорового образа 
жизни и создание необходимых условий, способствующих укреплению  их здоровья. 

Проектно-исследовательская деятельность: 

- курс  «Я-исследователь». 
Цель: создание условий для развития интеллектуально - творческого потенциала личности ребёнка путём 

совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития. 
 

- учебные курсы «Занимательная математика», «Занимательная грамматика». 
Цель: углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. 
Социальная деятельность: 
- объединение  «Орлята России» 

Цель: формирование  социально-ценностных знаний,  отношений и опыта позитивного 
преобразования социального мира на основе нравственно-эстетических ценностей. 
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Художественно-эстетическая творческая деятельность: 
-  студия «Волшебная палитра» 

Цель: дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области 
изобразительного искусства. 

- кружок  «Город мастеров». 
Цель: постижение ребёнком духовного содержания декоративно-прикладного искусства, его 

образного языка и возможностей. 
 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается пр 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 
План внеурочной деятельности МАОУ Кунарская СОШ определяет формы организации и 

объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 
образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, возможностей школы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций дополнительного образования (учреждения культуры, спорта). В целях организации 
внеурочной деятельности МАОУ Кунарская СОШ может      заключать договоры с учреждениями 

дополнительного образования
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План внеурочной деятельности            
 МАОУ Кунарская СОШ 

              2023 – 2024 учебный год (начальное общее образование) 
 

Направления/ курсы внеурочной деятельности Форма 

организации 

Количество часов в неделю Все
го 

I (4) II(3) III(3) IV(3) 

4абг 

          

 
 

 

 

          4в  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся       

Информационно- 

просветительские занятия пат-
риотической, 
нравственной и эко-
логической 

направленности «Разговоры о 
важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Учебный курс 1 1 1 1 1 14 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

 

«Финансовая 

грамотность» 

Учебный курс 1 1 1 1 1 14 

Занятия, направленные на удо-
влетворение 

профориентационных интере-
сов и потребностей обучаю-
щихся 

«В мире профессий» Учебный курс 1 1 1 1 1 14 

Итого: 12 9 9 9 3      

42 

Вариативная часть  

Спортивно-оздоровительная дея-
тельность 

«Подвижные 
игры» 

Учебный курс 2 1 1 1 1 18 

«Здоровое пи-
тание» 

Кружок - 1 - - - 3 

Проектно-исследовательская дея-
тельность 

«Занимательная 
грамматика» 

Учебный курс 1 1 1 2 1 

 

 

17 

«Занимательная ма-
тематика» 

учебныйкурс 1 1 1 2 1                1  17     

«Я-

исследователь» 

Учебный курс 1 - - - - 4 

Художественно- 

эстетическая творческая дея-
тельность 

«Волшебная палит-
ра» 

Студия - 2 1 -  

 

9 

  

«Город мастеров» Кружок 1 - - - 
 

4 

Социальная деятельность «Орлята России» Клуб       1 1 

 

  1 

 

1 

 

1 14 

Итого: 28 21    15 18 4  

Всего: 40 30 24 27 7 128 
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3.3. Календарный учебный график 
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3.4.         КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
НА  2023 -2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Уровень начального общего образования 1-4 классы. 
 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, 
постановлений, писем, распоряжений Отдела образования и Министерства просвеще-
ния 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальная школа (1-4 классы) 
Модуль «Основные школьные дела» 

Де
ла 

Клас-
сы 

Дата Ответ-
ственные 

Общешкольная линейка, посвященная 

«Первому звонку – 2023 года» 

1-4 1 сентября Зам. дирек-
тора по ВР 

Классный час «Россия, устремлен-
ная в будущее» 

1-4 1 сентября Классные 
руководите-
ли 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна 
РФ 

1-4 Каждый 
поне-
дельник 

Замдиректо-
ра по ВР Пе-
дагог – орга-
низатор 
ОБЖ 

«Разговоры о важном» 1-4 Каждый 
понедель-
ник 

Классные 
руководите-
ли 

Общешкольный «День здоровья» 1-4 8 сентября Учителя 
физкультуры 

Школьный этап сдачи норм ГТО 2-4 Сен-
тябрь
- де-
кабр
ь 

Учителя 

физкультуры 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 1-4 с 15 сен-
тября 

Классные 
руководите-
ли 

Конкурс чтецов  1-4 20 сентября Классные 
руководите-
ли 

Праздник для 1-х классов «Посвяще-
ние в первоклассники» 

1 28 сентября Педагог-

организатор, 
Классные 
руководите-
ли 

«День Дублера» 2-4 5 октября Зам. дирек-
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тора по ВР 

Классные часы, посвященные 
«Дню правовой помощи детям» 

1-4 13-20 нояб-
ря 

Классные 
руководите-
ли 

Мастерская Деда Мороза: Изготов-
ление новогоднего оформления 

1-4 Декабрь Классные 
руководи-
тели, Ак-
тив РДДМ 

Новогодние Ёлки 1-4 23-29 де-
кабря 

Зам. ди-
ректора 
по ВР 
Актив 
РДДМ 

«Неделя школьных наук», посвящен-
ная М.В. Ломоносову 

1-4 С 16 января Классные 
руководите-
ли 

Мероприятия к 23 февраля 1-4 19-21 фев-
раля 

Классные 
руководите-
ли 

Мероприятия к 8 марта 1-4 4-6 марта Классные 
руководите-
ли 

КВЕСТ-Игра «ПДД» 2-3 Апрель Классные 
руководите-
ли 

Акция «Письмо солдату» 3-4 Апрель Классные 
руководите-
ли  

Участие в выставке Детского творче-
ства 

1-4 апрель Классные 
руководи-
тели Учи-
тель тех-
нологии 

Мероприятие «По страницам Ве-
ликой отечественной войны» 

3-4 6 мая педагог-

организатор 

Классные 
руководите-
ли 

Участие в акции «Окна Победы», «Геор-
гиевская ленточка», «Журавлики» 

1-4 1-9 мая Актив класса 

Прощание с начальной школой 4 Май Классные 
руководите-
ли 

Конкурс рисунков на асфальте: «Соблю-
дая ПДД, не окажешься в беде» 

2-4 Май 

 

Педагог-

организатор 

Линейка «Последний звонок -2024» 1-4 23-25 мая Замдиректо-
ра по ВР 

Итоговые классные часы 1-4 30 мая Классные 
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руководите-
ли 

 
 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам классных руководите-
лей) 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 30 августа Замдиректора по 
ВР 

Планирование воспитательной рабо-
ты  классов на 2023-2024 учебный год 

1-4 До 15 сентяб-
ря 

Классные руково-
дители 

Проведение классных часов 
 

1-4 раз в неделю Классные руково-
дители 

Планирование Индивидуальной рабо-
ты с учащимися: Активом, «Группой 
риска», 
«ВШУ», «ОВЗ» 

1-4 До 20 сентяб-
ря 

Классные руково-
дители 

Организация занятости учащихся во 
внеурочное время в кружках, сек-
циях, клубах и ДОП (Навигатор) 

1-4 До 15 сентяб-
ря 

Замдиректора по 
ВР 

Классные руково-
дители 

Проведение социометрии в классе 1-4 До 15 сентяб-
ря 

Классные руково-
дители 

Оформление классных уголков 1-4 До 15 сентяб-
ря 

Классные руково-
дители 

Проверка Планов воспитательной рабо-
ты с классами на учебный год 

1-4 с 15 сентября Руководитель 
ШМО 

Заседание МО классных рук-ей 1-4 Ноябрь 

март 

Замдиректора по 
ВР 

Педсовет по воспитательной работе 1-4 март Замдиректора по 
ВР 

Прогноз летней занятости учащихся 1-4 Март Классные руко-
водители 

Сбор информации о кандидатах на стенд 

«Гордость школы» 

2-4 До 17 мая Зам. директора по 
ВР 

Анализ ВР с классом за уч. 
год 

1-4 До 10 июня Классные руко-
водители 

Организация летней занятости учащихся 1-4 Май- июнь Классные руко-
водители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

(согласно утвержденному расписанию внеурочной дея-
тельности) 

Название курса внеуроч-
ной деятельности 

Клас-
сы 

Количество 
часов в не-
делю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руково-
дители 

Функциональная грамотность 1-4 1 Классные руково-
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дители 

Профориентация  1-4 1 Классные руково-
дители 

Орлята России 1-4 1 Классные руково-
дители 

 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Клас-
сы 

Дата Ответствен-
ные 

Заседания Родительских комитетов 

классов 

1-4 В течение 

учебного года 

Председатели 

родительских 
комитетов 

Взаимодействие с социально- 

психологической службой 
школы 

1-4 Сентябрь - 
май 

социальный пе-
дагог 

Родительские собрания - Даты и темы пла-
нируете для своего класса на год! 

1-4 1 раз в три-
местр 

Классные руко-
водители 

Раздел «Информация для родителей» 
на сайте школы, информация для ро-
дителей по социальным вопросам, 
безопасности, психологического бла-
гополучия, профилактики вредных 
привычек и 

правонарушений и т.д. 

1-4 В течение го-
да 

Заме-
сти-
тель  
дирек-
тора по 
ВР 

Индивидуальная работа с семья-
ми: в трудной жизненной ситуа-
ции, 
малообеспеченными и многодетными, 
«Группы риска» 

1-4 В течение го-
да 

Классные ру-
ководители 
совет профи-
лактики 

Работа с родителями по организа-
ции горячего питания 

1-4 Сентябрь - 
май 

Классные руко-
водители 

День открытых дверей для родите-
лей будущих первоклассников 

1-4 март Зам. директора 
по УВР 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Клас-
сы 

Дата Ответ-
ственные 

Дни единых действий РДДМ 1-4 В течении го-
да 

Советник по 
воспитанию 
Классные ру-
ководители 

Всероссийская акция «Кросс наций» 3-4 16 сентября Учителя физ-
культуры 

Участие Юнармейцев в патриотических 
мероприятиях 

2-4 В течение го-
да 

Педагог органи-
затор 

Участие во Всероссийских проектах 
по активностям РДДМ - https://xn-- 

90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

1-4 В течение го-
да 

Классные руко-
водители 

Участие в благотворительных акциях 1-4 В течение года Классные руко-
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водители 

Участие в движении «Орлята Рос-
сии» - https://orlyatarussia.ru/ 

1-4 В течение года Классные руко-
водители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Клас-
сы 

Дата Ответ-
ственные 

Классные часы «Азбука профессий», 
темы планируете для своего класса на год! 

1-4 1 раз в три-
местр 

Классные руко-
водители 

Тематические экскурсии на пред-
приятия округа, области 

1-4 Сентябрь-

май 

Классные руко-
водители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Клас-
сы 

Дата Ответ-
ственные 

Неделя безопасности 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, прави-
лах поведения учащихся в школе, об-
щественных местах. Вводные инструк-
тажи. 

1-4 4-9 сентября Классные руко-
водители 

Учебная эвакуация «Угроза теракта» 1-4 Нача-
ло 
сен-
тября 

Директор школы 

классные руко-
водители 

«15 минут о безопасности», Даты и темы 
планируете для своего класса на год! 

1-4 1 раз в месяц классные руко-
водители 

Составление с учащимися Схемы 
безопасного пути «Дом-школа-

дом» 

1-4 4-8 сентября Классные руко-
водители 

Неделя профилактики ДТП 
Встречи сотрудников 
ГИБДД с учащимися, беседы 
по ПДД 

1-4 сентябрь Педагог органи-
затор 

классные руко-
водители 

Профилактическая акция 

«Здоровье- твое богатство!» 

1-4 Октябрь Замдирек-
тора по ВР  
 

Совет профилактики правонарушений 1-4 1 раз в три-
местр 

Зам.директ
ора по ВР 

Беседы по безопасности учащих-
ся в период осенних каникул 

1-4 Ко-
нец 1 
мо-
дуля 

Классные руко-
водители 

Неделя правовых знаний 1-4 13-20 ноября Классные ру-
ководители  
Зам.директора 
по ВР 

Беседы по пожарной безопасности, 
правилах безопасности на водоемах в 
зимний период, поведение на школь-

1-4 Конец 

2   мо-
дуля 

Классные руко-
водители 
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Модуль «Организация предметно-пространственной 
среды» 

Дела, события, мероприятия Клас
сы 

Дата Ответ-
ственные 

Обновление стенда «Гордость школы» 2-11 До 1 октября Замдиректора 
по ВР 

Оформление классных уголков 1-11 До 15 сентяб-
ря 

Классные ру-
ководители 

Выставка рисунков «Болдинская осень» 1-4 с 15 сентября Классные ру-
ководители 

Оформление тематических выставок 
рисунков 

1-4 В течение го-
да 

Педагог-

организатор 

Конкурс «Красота родного края» 1-4 с 23 октября Классные ру-
ководители 

Тематические выставки в школь-
ной библиотеке 

1-4 Сентябрь -май Педагог-

библиотекарь 

Выставка Новогодних плака-
тов, 1 от класса, формат А3 

1-4 С 1 декабря Классные ру-
ководители 

Новогоднее оформление кабинетов 1-4 С 10 декабря Классные ру-
ководители 

Тематическая выставка «М.В. Ломоносов 

– создатель Российской науки!» 

1-4 с 15 января Классные ру-
ководители 

Фото Вернисаж: «Папа, мама, Я и кни-
га – лучшие друзья!» 

1-4 с 26 февраля Классные ру-
ководители 

Выставка рисунков «Мы – Орлята Рос-
сии» 

1-4 с 10 мая Классные ру-
ководители 

Модуль "Внешкольные мероприятия" 

Внешкольные тематические мероприятия 
воспитательной направленности, органи-

1-4 В течение го-
да 

Классные ру-
ководители 

ных Елках. 

Тренировка по экстренному выводу де-
тей и персонала из школы. 

1-4 Декабрь Заместитель 
директора, 
классные ру-
ководители 

Беседы с учащимися по прави-
лам безопасности в период ве-
сенних каникул и «Осторожно, 
гололед». 

1-4 Конец 

2 моду-
ля 

Классные руко-
водители 

Месячник по профилактики ДТП 1-4 май Педагог органи-
затор 

Профилактика безопасного поведения 
на каникулах. Инструктажи по ПДД, 
ППБ, поведение на ж/д транспорте, на 
водоемах в летний период и т.п. 

1-4 Конец 

3 три-
местра 

Классные руко-
водители 
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зуемые педагогами по изучаемым в обра-
зовательной организации учебным пред-
метам, курсам, модулям 

Учителя-

предметники 

Экскурсии, походы выходного дня (в му-
зей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и другое), организуемые в 
классах классными руководителями, в том 
числе совместно с родителями (законны-
ми представителями) 

1-4 В течение го-
да 

Классные ру-
ководители 

Модуль "Социальное партнерство" 

Участие представителей организаций-

партнеров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведе-
нии отдельных мероприятий в рамках ра-
бочей программы воспитания и календар-
ного плана воспитательной работы 

1-4 В течение го-
да 

Замдиректора 
по ВР 

 

Участие представителей организаций-

партнеров в проведении отдельных уро-
ков, внеурочных занятий, внешкольных 
мероприятий соответствующей тематиче-
ской направленности. 

1-4 В течение го-
да 

Замдиректора 
по ВР 

 

 

 

Список тем классных часов согласно утвержденному  
Федеральному календарному плану  

воспитательной работы  
(является единым для образовательных организаций) 

I полугодие 2023-2024 учебного года II полугодие 2023-2024 учебного года 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой 
войны, День солидарности в борьбе с терро-
ризмом; 
8 сентября: Международный день распро-
странения грамотности. 
 

Январь: 
25 января: День российского студенче-
ства; 
27 января: День снятия блокады Ленин-
града, День освобождения Красной ар-
мией крупнейшего "лагеря смерти" Ау-
швиц-Биркенау (Освенцима) - День па-
мяти жертв Холокоста. 

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. 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества; 
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 21 февраля: Международный день род-
ного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 

Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при испол-
нении служебных обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: День Матери; 
30 ноября: День Государственного герба 
Российской Федерации. 

Март: 
8 марта: Международный женский 
день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с 
Россией; 
27 марта: Всемирный день театра. 

 

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. 

Апрель: 
12 апреля: День космонавтики. 

 

 Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
19 мая: День детских общественных ор-
ганизаций 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. 

 

 

 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 
 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы является создание и поддержание комфортной разви-
вающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социально-
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го, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся.  

Созданные в МАОУ Кунарская СОШ условия:  
• соответствуют требованиям Стандарта;  
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся;  
• обеспечивают реализацию ООП начального общего образования и достижение 

планируемых результатов её освоения;  
• учитывают особенности МАОУ Кунарская СОШ, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;  
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-

зования ресурсов социума.  
 

3.5.1. Кадровые условия  
МАОУ Кунарская СОШ укомплектована кадрами. Должностные обязанности ра-

ботников определены в  соответствии с Профессиональными стандартами, утвержденны-
ми приказами Минтруда России, и Единым квалификационным справочником должно-
стей руководителей, специалистов и служащих от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Должность Нормативный документ 

Администрация 

Директор 1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 19.04.2021 г. № 250н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Руководитель образовательной организации (управление 
дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной 
организацией)»  

Заместитель  
директора 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 19.04.2021 г. № 250н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Руководитель образовательной организации (управление 
дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной 
организацией)» 

Педагогические работники 

Учитель  
 

1. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н  «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (учитель, воспитатель)»  

Педагог-психолог 1. Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере об-
разования)» 

Социальный  
педагог 

1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

Педагог-организатор 1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

Методист 1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов и служащих» 

2. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых» 

Тьютор 1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 г. № 10н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

Преподаватель- 1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
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организатор ОБЖ сийской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов и служащих» 

Педагог-библиотекарь 1. Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении про-
фессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 

 

Кадровый состав представлен на официальном сайте МАОУ Ку-
нарская СОШ 

 

https://b19.uralschool.ru/ 

 

ФИО, стаж работы, уровень образования, повышение квалифика-
ции, квалификационная категория. 
3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

В МАОУ Кунарская СОШ созданы психолого-педагогические условия, обеспечи-
вающие: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
по отношению к начальному общему образованию с учетом перехода учащихся на 
уровень основного общего образования; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификация уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 
 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Задачи психологической службы:  
1) способствовать повышению уровня психологической компетентности педагогов и 

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 
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 объединений и ученического самоуправления;  
 выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 
на уровне класса, на уровне  школы. 
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Основные формы психолого-педагогического сопровождения:  
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в Школу и в 
конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики личностного развития учащегося; 

 профилактика правовых нарушений, отклонений от норм поведения; 
 экспертиза письменных работ учащихся, поведенческих действий в условиях выяв-

ления и коррекции учащихся с ОВЗ; 
 общеразвивающая работа в рамках внеурочной деятельности; 
 просвещение родителей в вопросах психологического развития младших школьни-

ков; 
 коррекционная работа в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 
финансирования. Расчётный подушевой норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОО, включая компенсации и выплаты. 
 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразова-

нием педагогических, административно-управленческих работников. 
 Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса (учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу, тех-
нические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет-трафика и др.). 

 Затраты на приобретение расходных материалов. 
 Хозяйственные расходы. 
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с расчётным подушевым норма-
тивом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, 
и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Кунарская СОШ 

 

План финансово-хозяйственной деятельности МАОУ Кунарская 
СОШ представлен на официальном сайте 

https://b19.uralschool.ru/sveden/budget  

 

3.5.4. 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, утверждённого 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 молодёжи», утверждённые 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-
ждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 

от 28  января 2021  г.  
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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 
«Об утверждении перечня средств обучения 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 общеобразовательных организаций в целях реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организаци-
ях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а 
также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 
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);  

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, 
ст. 58). 
МАОУ Кунарская СОШ располагает достаточной материально-технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности млад-
ших 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) 
 спокойной групповой работы (классная комната); 
 индивидуальной работы (библиотека); 
 демонстрации своих достижений (выставочные стенды).  

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-аудиотехникой; 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. 

Учебные кабинеты начальной школы оснащены:   
  интерактивная комплекс Nextpanel – 1 

  принтер – 1 

  в каждом классе имеется ноутбук  
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Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП 
класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:   

 библиотека (обеспечена компьютером с выходом в сеть Интернет, медиатекой); 

 спортивный комплекс (спортивный зал с необходимым спортивным оборудова-
нием); 
Все учебные помещения имеют интерактивная комплекс Nextpanel. Исходя из лич-

ностно-ориентированных целей современного начального общего образования, матери-
ально-технический ресурс призван обеспечить:   

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 
 природосообразность обучения младших школьников; 
 культуросообразность в становлении личности младшего школьника;  
 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе. 
Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. Со-
блюдаются санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности, требования к 
санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест лич-
ной гигиены и т.д.), к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного рабочего 
места, учительской и т.д.); пожарной и электробезопасности. Проводится в необходимых 
объемах текущий ремонт.  

В школе созданы условия:  
 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работни-

ков;  
 помещение библиотеки;  
 спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, 
в том числе горячих завтраков;  

 помещение медицинского назначения;  
 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;  
 гардероб, санузлы, места личной гигиены;  
 участки (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образова-
тельного процесса представлены на официальном сайте МАОУ Кунар-
ская СОШ 
https://b19.uralschool.ru/sveden/objects  

 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 
В соответствии с требованиями Стандарта МАОУ Кунарская СОШ обеспечена со-

временной информационной базой. Информационная база школы оснащена:  
- электронной почтой,  
- локальной сетью,  
- выходом в Интернет.  
В локальную сеть объединены административные кабинеты (кабинет директора, 

кабинеты заместителей директора, бухгалтерия, административно-хозяйственная часть, 
компьютерный класс). Выходом в Интернет обеспечены:  

- учебные кабинеты  
- административные кабинеты,  
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- компьютерный класс,  
- библиотека  
Компьютерной техникой обеспечены:  
- рабочие места административно-управленческого персонала,  
- рабочие места педагогов,  
- компьютерный класс,  
- библиотека.  
Разработан и введен в действие школьный сайт. МАОУ Кунарская СОШ обеспече-

на учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным пред-
метам основной образовательной программы; имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека укомплектована учебно-методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего обра-
зования, печатными образовательными ресурсами и ЭОР, имеются учебники с электрон-
ными приложениями, являющимися их составной частью.  

Школьная библиотека осуществляет информационное сопровождение образова-
тельного процесса. Данная работа осуществляется через использование сети Интернет. 
Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку образовательной 
деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных инфор-
мационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 
данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным матери-
алам и образовательным ресурсам Интернета). Они направлены на предоставление широ-
кого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 
к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 
достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и усло-
виями 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 МАОУ Кунарская СОШ с другими организа-
циями социальной сферы и органами управления. Для оказания качественных образова-
тельных услуг школа имеет необходимую техническую оснащенность.  

 

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); 
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 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 трёхмерную 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); 
 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 тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде МАОУ Кунарская СОШ; 

 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; 

  выпуска школьных печатных изданий
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Перечень учебников, используемый в 2023 – 2024 учебном году 

 УМК по учебным предметам 

№ в федераль-
ном перечне 

Авторы и название учеб-
ника 

Год из-
дания 

Класс 
Издательство 

 

Русский язык 

1.1.1.1.1.1.1 Горецкий В.Г., Кирюшкин 
В.А., Виноградская Л.А. и 
др. Азбука. (в 2-х частях) 

2023 1 Москва «Просве-
щение» 

1.1.1.1.1.1.2 Горецкий В.Г., Кирюшкин 
В.А., Виноградская Л.А. и 
др. Азбука. (в 2-х частях) 

2023 1 Москва «Просве-
щение» 

1.1.1.1.1.1.3 Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. Русский язык. (в 2-х 
частях) 

2023 2 Москва 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.1.4 Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. Русский язык. (в 2-х 
частях) 

2021 3 АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.1.1.1.5 Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. Русский язык. (в 2-х 
частях) 

2021 4 АО «Издательство 
«Просвещение» 

Литературное чтение 

1.1.1.1.2.1.1. Климанов Л.Ф.,Горецкий 
В.Г. идр. Литературное 
чтение в двух частях 

2023 1 Москва 

«Просвещение» 

1.1.1.1.2.1.2. Климанов Л.Ф.,Горецкий 
В.Г. идр. Литературное 
чтение в двух частях 

2023 2 Москва «Просве-
щение» 

1.1.1.1.2.1.3. Климанов Л.Ф.,Горецкий 
В.Г. идр. Литературное 
чтение в двух частях 

2020 3 АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.1.2.1.4. Климанов Л.Ф. Горецкий 
В.Г. и др. Литературное 
чтение в двух частях 

2021 4 АО «Издательство 
«Просвещение» 

Иностранный язык 

1.1.1.3.1.1.1. Быков Н.И., Дули Д., По-
спелова М.Д. Английский 
язык 

2023 2 Москва «Просве-
щение» 

1.1.1.3.1.1.2. Быков Н.И., Дули Д., По-
спелова М.Д. Английский 
язык 

2023 3 Москва «Просве-
щение» 

1.1.1.3.1.1.3. Быков Н.И., Дули Д., По-
спелова М.Д. Английский 
язык 

2019 4 АО «Издательство 
«Просвещение» 

 Математика    

1.1.1.4.1.1.1. Моро М.И., Волкова С.И., 2023 1 Москва «Просве-
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Степанова С.В. математика 
(в двух частях) 

щение» 

1.1.1.4.1.1.2. Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В., и др. ма-
тематика ( в двух частях) 

2023 2 Москва «Просве-
щение» 

1.1.14.1.1.3. Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В., и др. ма-
тематика (в двух частях) 

2019 3 АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.3.1.1.4. Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В., и др. ма-
тематика (в двух частях) 

2020 4 АО «Издательство 
«Просвещение» 

Окружающий мир 

1.1.1.5.1.1.1. Плешаков А.А. окружаю-
щий мир( в двух частях) 

2023 1 Москва 

«Просвещение» 

1.1.1.5.1.1.2. Плешаков А.А. окружаю-
щий мир( в двух частях) 

2023 2 Москва «Просве-
щение» 

1.1.1.5.1.1.3. Плешаков А.А. окружаю-
щий мир( в двух частях) 

2019 3 АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.5.1.1.4. Плешаков А.А. окружаю-
щий мир( в двух частях) 

2019 4 АО «Издательство 
«Просвещение» 

Изобразительное искусство 

1.1.1.7.1.1.1. Неменская Л.А.  под ред. 
Неменского Б.М. 

2017 1 АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.7.1.1.2. Коротеева Е.И. под ред. 
Неменского Б.М. изобра-
зительное искусство 

2018 2 АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.7.1.1.3. Горяева Н.А., Неменских 
Л.А., Питерских А.С. и др. 
Изобразительное искусство 

2018 3 АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.7.1.1.4. Коротеева Е.И. под ред. 
Неменского Б.М. изобра-
зительное искусство 

2018 4 АО «Издательство 
«Просвещение» 

Физическая культура 

1.1.1.8.1.3.1. Лях В.И. Физическая куль-
тура 

2017 1- 4 АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.8.1.3.1. Лях В.И. Физическая куль-
тура 

2017 1 - 4 АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.8.1.3.1. Лях В.И. Физическая куль-
тура 

2017 1 - 4 АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.8.1.3.1. Лях В.И. Физическая куль-
тура 

2017 1 - 4 АО «Издательство 
«Просвещение» 

 Технология    

1.1.1.7.1.8.1. Роговцева Н.И. и др. Тех-
нология 

2020 1 Москва «Просве-
щение» 

1.1.1.7.1.8.2. Роговцева Н.И. и др. Тех-
нология 

2020 2 Москва «Просве-
щение» 

1.1.1.7.1.8.3. Роговцева Н.И. и др. Тех-
нология 

2018 3 АО «Издательство 
«Просвещение» 



 175 

1.1.1.7.1.8.4. Роговцева Н.И. и др. Тех-
нология 

2018 4 АО «Издательство 
«Просвещение» 

Искусство музыка 

1.1.1.7.2.1.1. Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. музыка 

2020 1 АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.7.2.1.2. Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. музыка 

2020 2 АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.7.2.1.3. Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. музыка 

2019 3 АО «Издательство 
«Просвещение» 

1.1.1.7.2.1.4. Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. музыка 

2019 4 АО «Издательство 
«Просвещение» 
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Условия реализации основной образовательной программы: 

1) соответствие требованиям ФГОС; 

2) гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся; 

3) обеспечение достижения планируемых результатов освоения
 основной образовательной программы; 

4) учёт особенностей образовательной организации, её организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса; 
5) предоставление возможности взаимодействия с социальными

 партнёрами, использования ресурсов социума. 
Раздел «Условия реализации программ начального общего образования» содержит: 

1) описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
2) обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами образовательной организации при реализации учебного плана; 
3) перечень механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации требований ФГОС; 
4) сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий реализации требований ФГОС; 
5) систему мониторинга и оценки условий реализации требований ФГОС. Описание 

системы условий реализации образовательной программы базируется на результатах проведённой 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

деятельности, включающей: 
1) анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

начального общего образования; 
2) установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной 

организации требованиям ФГОС, а также целями задачам образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 
3) выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
4) разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для 

реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнёров; 
5) разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий для реализации требований ФГОС; 
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

 

 

 

  

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы 

условий 

Определение 

существующего уровня. 
Определение необходимых 

изменений. 

Раздел ООП НОО 

 

«Система условий 

реализациястандарта» 

Составление сетевого Определение сроков и Сетевой 
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графика (дорожной карты) по 

созданию условий 

ответственных. график (дорожная 

карта) по созданию 

условий 

Механизм «Организация» 

Организация контроля 

заходом изменения системы 

условий реализации ООП НОО 

Реализация мо-
ниторинга системы условий 

Эффективный 

контроль за ходом 

реализации ФГОС НОО 

Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образовательного 

процесса 

Механизм 

взаимодействия, 
«обратной связи». 

Удовлетворенность 

населения, предоставляемых 

услуг 

Создание ком-
фортной среды в 

образовательном 

учреждении,для 

обучающихся и для 

педагогов 

Разработка системы 

мотивации истимулирования 

педагогов, добивающихся 

высоких результатов в 

реализации ООП НОО 

Создание благо-
приятной мотивационной 

среды для реализации 

образовательной программы 

Профессиональный 

и творческий рост 

педагогов и 

обучающихся 

Механизм «Контроль» 

Корректировка 

фондаоценочных 

средств,диагностических 

методик для формирования 

целостной системы отсле-
живания качества выпол-
нения ООП НОО 

Фонд оценочных 

средств 

Аналитические 

материалы 

Сетевой график (дорожная карта) 
по формированию необходимой системы условий  реализации  

образовательной программы НОО 

Направление 
 
мероприятий 

Мероприятия 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, попечи-
тельского совета) о введении в образовательной организа-
ции 

ФГОС НОО ФГОС НОО 

 2. Разработка программы начального общего образования 

 3. Утверждение ООП НОО 

 4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

 5. Приведение должностных инструкций работников образо-
ательной организации в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО, тарифно-квалификационными характеристиками и про-
фессиональным стандартом 

 6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

НОО 

 7. Определение списка учебников и учебных пособий, используе-
мых в образовательной 

 деятельности в соответствиис ФГОС НОО 

 8. Разработка локальных актов, устанавливающих 
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 требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом требований к 

необходимой и достаточной оснащён-ности учебной 

деятельности 

 9. Разработка: 
 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 
 

- учебного плана; 
 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, моду-
лей; 

 - годового календарного учебного графика; 
 

- положений о внеурочной деятельности обучающихся; 
 

- положения об организации текущей и итоговой оценки до-
стижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 
положения об организации домашней работы обучающихся 

- положения о формах получения образования; 
II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

III. Организационное 
 

обеспечение 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников обра-
зовательных отношений по организации введения ФГОС НОО 

введения 

 
ФГОС НОО 

 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных организаций 

 и организаций дополнительного образования, обеспечивающих ор-
ганизацию внеурочной деятельности 

 3. Разработка и реализация системы мониторинга образователь-
ных потребностей обучающихся и родителей (законных предста-
вителей) по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

 4. Привлечение органов государственно-общественного управле-
ния образовательной организацией к проектированию основной 

образовательной программы НОО 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО 

введения 

ФГОС НОО 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалифи-
кации педагогических и руководящих работников образователь-
ной организации в связи с введением ФГОС НОО 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 
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 работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

V. Информа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введении ФГОС НОО 

2. Широкое информирование родителей (законных представите-
лей) как участников образовательного процесса о введении и реа-
лизации ФГОС НОО 

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной организа-
ции о ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО 

VI. Материально- 

техническое 

1. Характеристика материально-технического обеспечения 

введения 

обеспечение и реализации ФГОС НОО 

введения 
 

ФГОС НОО 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО 

 3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противо-
пожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим нормам, нор-
мам охраны труда работников образовательной организации 

 4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО: 
 укомплектованность библиотечно-информационного центра 

печатными и электрон-ными образовательными ресурсами; 
 наличие доступа образовательной организации к электронным об-

разовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, ре-
гиональных и иных базах данных; 

 наличие контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам ло-
кальной сети и Интернета; 

 … 
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