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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования 

(ООП НОО) разработана в соответствии: 
  с требованиями Федерального государственного образовательного стан
дарта начального общего образования  приказ Минпросвещения России от 
31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного обра
зовательного 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 утверждении федеральной образовательной программы начального 
общего образования». 
Данная программа размещена на официальном сайте МОУ «СОШ «Сверд

ловский ЦО» в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 «Об утверждении Требований 
к структуре официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации». 

Основная образовательная программа начального общего образования со
держит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, в соотношении 80% к 20%. На основании этого к разработке и реали
зации ООП НОО привлекаются педагоги, обучающиеся, родители, социальные 
партнеры. ООП НОО ОБСУЖДЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА на заседании Педагогиче
ского совета, РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА Управляющим советом и утверждается 
приказом директора МОУ «СОШ «Свердловский ЦО».  

Программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность с со
блюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил 
и нормативов. Учебный план и план внеурочной деятельности МОУ «СОШ 
«Свердловский ЦО» являются основными механизмами реализации Основной об
разовательной программы начального общего образования. 

Целями реализации ООП НОО являются: 
 обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Рос

сийской Федерации на получение качественного образования, включающе
го обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

 организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 
результатов 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 инди
видуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обуча
ющихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом вни
мании и поддержке. 
Достижение поставленных целей реализации предусматривает решение 

следующих основных задач: 
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 формирование общей культуры, гражданскопатриотическое, духовно
нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творче
ских способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых лич
ностными, семейными, общественными, государственными потребностями 
и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его раз
вития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра
зования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучаю
щимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здо
ровья (далее  обучающиеся с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего об
разования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, про
явивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 
других, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно
технического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 
МОУ «СОШ «Свердловский ЦО». 

  ООП НОО учитывает следующие принципы: 
1) принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 
планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе; 

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 
МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» ООП НОО определяет право получения образо
вания на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отража
ет механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеуроч
ной деятельности; 

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспе
чивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 
предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятель
ности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает воз
можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов 
для обучения 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 меж
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ду этапами начального общего образования, а также успешную адаптацию обу
чающихся к обучению по образовательным программам основного общего обра
зования, единые подходы между их обучением и развитием на уровнях начально
го общего и основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает 
связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направлен
ных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обу
чающихся, нравственноценностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея
тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 
физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использо
вания здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагруз
ки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 
требованиям, предусмотренным документами: 
 санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
января 2021 г. № 2, действующими до 1 марта 2027 г. (далее  Гигиениче
ские нормативы); 

 санитарными правилами СП 2.4.364820 «Санитарноэпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государ
ственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 
№ 28, действующими до 1 января 2027 г. (далее  Санитарно
эпидемиологические требования). 

ООП НОО МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» учитывает возрастные и психологи
ческие особенности обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП 
НОО является четыре года. Общий объем аудиторной работы обучающихся за че
тыре учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и более 
3345 академических часов в соответствии с требованиями к организации образо
вательного процесса к учебной нагрузке при 5дневной учебной неделе. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обуча
ющихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 
ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 
образования в порядке, установленном локальными нормативными актами МОУ 
«СОШ «Свердловский ЦО». 

Общая характеристика Основной образовательной программы 
Образовательная программа начального общего образования МОУ «СОШ 

«Свердловский ЦО» включает разделы: целевой, содержательный и организаци
онный. 
Целевой раздел Содержательный раздел Организационный раздел 
1. Пояснительная 

записка 
2. Планируемые 

1. Рабочие программы 
учебных предметов, 
курсов внеурочной дея

1. Учебный план начально
го общего образования 

2. План внеурочной дея
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результаты 
освоения ООП 
НОО 

3. Система оцен
ки освоения 
обучающимися 
ООП НОО 

тельности 
2. Программа формирова

ния универсальных 
учебных действий 

3. Рабочая программа вос
питания 

тельности 
3. Календарный учебный 

график  
4. Календарный план вос

питательной работы 
5. Система условий реали

зации ООП НОО 
Компоненты Федеральной общеобразовательной программы начального 

образования: 
федеральный учебный план,  
федеральные рабочие программы учебных предметов,  
федеральная рабочая программа воспитания,  
федеральный календарный учебный график,  
федеральный календарный план воспитательной работы  
  являются основой для разработки учебного плана начального общего об

разования, рабочих программ учебных предметов, рабочей программы воспита
ния, календарного учебного графика, календарного плана воспитательной работы 
МОУ «СОШ «Свердловский ЦО». 

Содержание ФОП НОО определяет единые для Российской Федерации ба
зовые объем и содержание образования уровня начального общего образования, 
планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП начального 

общего образования 
/Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286/ 

 
Личностные результаты 

В области гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине  России; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

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

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 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 



 7 

эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

В области трудового воспитания: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потреб

ление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 
В области экологического воспитания: 

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

В области ценности научного познания: 
 первоначальные представления о научной картине мира; 
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и са

мостоятельность в познании. 
 

Метапредметные результаты 
Универсальные учебные познавательные действия 

 
Базовые логические  

действия 
Базовые исследовательские 

действия: 
Работа с информацией: 

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

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

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

− находить закономерно
сти и противоречия в 
рассматриваемых фак
тах, данных и наблю
дениях на основе пред
ложенного педагогиче
ским работником алго
ритма; 

− выявлять недостаток 
информации для реше
ния учебной (практи
ческой) задачи на ос
нове предложенного 
алгоритма; 

− устанавливать причин
носледственные связи 

− 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); 

− 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; 
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в ситуациях, поддаю
щихся непосредствен
ному наблюдению или 
знакомых по опыту, 
делать выводы 

− прогнозировать возможное 
развитие процессов, собы
тий и их последствия в 
аналогичных или сходных 
ситуациях 

− самостоятельно созда
вать схемы, таблицы для 
представления инфор
мации. 

 
Универсальные учебные коммуникативные действия 

 
Общение: Совместная деятельность: 

− воспринимать и формулировать сужде
ния, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знако
мой среде; 

− проявлять уважительное отношение к 
собеседнику, соблюдать правила веде
ния диалога и дискуссии; 

− признавать возможность существова
ния разных точек зрения; 

− корректно и аргументированно выска
зывать свое мнение; 

− строить речевое высказывание в соот
ветствии с поставленной задачей; 

− создавать устные и письменные тексты 
(описание, рассуждение, повествова
ние); 

− готовить небольшие публичные вы
ступления; 

− подбирать иллюстративный материал 
(рисунки, фото, плакаты) к тексту вы
ступления 

− формулировать краткосрочные и долго
срочные цели (индивидуальные с учетом 
участия в коллективных задачах) в стан
дартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, 
распределения промежуточных шагов и 
сроков; 

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

− проявлять готовность руководить, вы
полнять поручения, подчиняться; 

− ответственно выполнять свою часть ра
боты; 

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

ния с опорой на предложенные образцы. 
 

 
Универсальные учебные регулятивные действия 

Самоорганизация: Самоконтроль: 
− планировать действия по решению 

учебной задачи для получения резуль
тата;  

− выстраивать последовательность вы
бранных действий 

− устанавливать причины успеха/неудач 
учебной деятельности; 

− корректировать свои учебные действия 
для преодоления ошибок. 

 
 

Предметные результаты 
Русский язык 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 
Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных 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 
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представлений о нормах современного русского литературного языка: 
аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать вос

принимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 
мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем 
ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 
общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму ре
чи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отве
чать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответ
ствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бы
тового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать 
орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 
предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимо
го материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать 
простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 
анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменно
го общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответ
ствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тек
сты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литера
турных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); исполь
зовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

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

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

 
Литературное чтение 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речево
го развития; 

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

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произ
ведений и произведений устного народного творчества; 

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). 
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Развитие речи  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаковосимволических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработ
ки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ
ствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за
дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси
фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существова
ния различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргу
ментировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе
нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру
жающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су
щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо
вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного пред
мета «Русский язык». 

 
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, диалогпобуждение к действию, диалограсспрос) объемом 
45 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вер
бальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, при
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нятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические вы
сказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 45 фраз с вербальными и 
(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать ос
новное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проект
ной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту вы
ступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 
одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 
содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, по
строенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 
фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентич
ные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблю
дая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное со
держание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содер
жащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной за
дачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного 
текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); чи
тать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информа
цию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуля
ры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объ
емом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

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

признаков изученных грамматических явлений; 
3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без оши

бок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 
соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 
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 учебнопознавательной 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 
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Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 
9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного харак

тера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 
обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ро
лей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять пору
чения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего 
вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (вы

бирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 
информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать 
таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной безопасно
сти в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 
элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 
Математика 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 
десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и пись
менно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать получен
ный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 
руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с по
мощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овла
дение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать вер
ные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 
практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгорит
мы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утвержде
ние (вывод, правило), строить логические рассуждения (однодвухшаговые) 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 
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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 причинноследственных 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 
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 эмоциональноценностного 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, духовнонравственной 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 
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(картине мира) в православии, вероучении о Боге Троице, Творении, человеке, Богочело
веке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;  

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

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

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

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

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

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

—излагать основные исторические сведения о возникновении православной рели
гиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия 
в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению право
славного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, мо
настыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результа
тов;  

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

—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, от
ношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание 
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 духовнонравственной культуре, традиции 

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, духовнонравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;  
—рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в россий
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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
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 
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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
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, ударношумовых 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;  
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— 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
зиторовклассиков;  
— 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. 
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 музыкальновыразительные средства, определяющие основ
ной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкальновыразительными 
средствами при исполнении;  
— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 
звука. 
Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:  
— определять и называть особенности музыкальносценических 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
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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
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. 
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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 
уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 
Неизвестного Солдата в Москве; памятникансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 
Мамаевом кургане; «Воиносвободитель» в берлинском Трептовпарке; Пискарёвский 
мемориал в СанктПетербурге 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.  
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Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 
конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закома
рами, со сводаминефами, 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 GIFанимации. 
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 
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 художественноконструкторские 
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: 
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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 сердечнососудистой 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 в групповом исполнении под музыкальное сопровожде
ние;  
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. 
 
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
начального общего образования 

 
3.1. Общие положения 

Основные направления и цели оценочной деятельности в МОУ «СОШ «Сверд
ловский ЦО»: оценка образовательных достижений, обучающихся на различных 
этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, основа 
процедур внутреннего мониторинга МОУ «СОШ «Свердловский ЦО», монито
ринговых исследований регионального и федерального уровней;  
оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестацион
ных процедур;  
оценка результатов деятельности МОУ «СОШ «Свердловский ЦО», оценка си
стемы управления качеством образования.  
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых резуль
татах освоения обучающимися основной образовательной программы МОУ 
«СОШ «Свердловский ЦО».  
Эти требования детализированы в разделе «Планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы» настоящего документа.  
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  
 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 
стартовая педагогическая диагностика  
текущий контроль успеваемости 
тематическая оценка  

независимая оценка качества образования 
мониторинговые исследования региональ
ного уровня 
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портфолио 
психологопедагогическое наблюдение 
внутришкольный мониторинг образова
тельных достижений 

мониторинговые исследования федераль
ного уровня 
международные сопоставительные иссле
дования /TIMSS, PIRLS/ 

 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки МОУ «СОШ «Свердловский 
ЦО»реализует системнодеятельностный, уровневый и комплексный подходы к 
оценке образовательных достижений.  
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений про
является в оценке способности учащихся к решению учебнопознавательных и 
учебнопрактических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотно
сти обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в каче
стве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в дея
тельностной форме.  
Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной работы с 
учащимися. Он реализуется за счёт фиксации достижения учащимся планируе
мых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 
базового уровня свидетельствует о способности решать типовые учебные задачи. 
Овладение базовым уровнем выступает достаточным для продолжения обучения 
и усвоения последующего материала.  
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:  
оценки предметных и метапредметных результатов;  
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, тематической, проме
жуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений учащихся и для итоговой оценки;  
использования контекстной информации для интерпретации полученных резуль
татов в целях управления качеством образования;  
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практи
ческих и творческих работ;  
использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 
школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооцен
ка, взаимооценка);  
использования мониторинга динамических показателей освоения умений и зна
ний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 
 
3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
Метапредметные результаты 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 
предметов и внеурочной деятельности. Оценка метапредметных результатов про
водится с целью определения сформированности:  
универсальных учебных познавательных действий;  
универсальных учебных коммуникативных действий;  
универсальных учебных регулятивных действий.  

 
Универсальные учебные познавательные действия 
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1) базовые логические 
действия:  

2) базовые исследователь-
ские действия:  

3) работа с информацией:  
 

сравнивать объекты, 
устанавливать основания 
для сравнения, устанав
ливать аналогии;  
объединять части объекта 
(объекты) по определён
ному признаку;  
определять существенный 
признак для классифика
ции, классифицировать 
предложенные объекты;  
находить закономерности 
и противоречия в рас
сматриваемых фактах, 
данных и наблюдениях на 
основе предложенного 
алгоритма;  
выявлять недостаток ин
формации для решения 
учебной (практической) 
задачи на основе предло
женного алгоритма;  
устанавливать причинно
следственные связи в си
туациях, поддающихся 
непосредственному 
наблюдению или знако
мых по опыту, делать вы
воды;  

определять разрыв между ре
альным и желательным состо
янием объекта (ситуации) на 
основе предложенных вопро
сов;  
с помощью педагогического 
работника формулировать 
цель, планировать изменения 
объекта, ситуации;  
сравнивать несколько вариан
тов решения задачи, выбирать 
наиболее подходящий (на ос
нове предложенных критери
ев); 
проводить по предложенному 
плану опыт, несложное иссле
дование по установлению осо
бенностей объекта изучения и 
связей между объектами 
(часть  — целое, причина  — 
следствие);  
формулировать выводы и под
креплять их доказательствами 
на основе результатов прове
дённого наблюдения (опыта, 
измерения, классификации, 
сравнения, исследования);  
прогнозировать развитие про
цессов, событий и их послед
ствия в аналогичных или 
сходных ситуациях  

выбирать источник получе
ния информации; 
согласно заданному алго
ритму находить в предло
женном источнике инфор
мацию, представленную в 
явном виде;  
распознавать достоверную и 
недостоверную информа
цию самостоятельно или на 
основании предложенного 
способа её проверки;  
соблюдать с помощью 
взрослых (педагогических 
работников, родителей (за
конных представителей) 
несовершеннолетних обу
чающихся) элементарные 
правила информационной 
безопасности при поиске 
информации в Интернете;  
анализировать и создавать 
текстовую, видео, графиче
скую, звуковую информа
цию в соответствии с учеб
ной задачей;  
самостоятельно создавать 
схемы, таблицы для пред
ставления информации. 

Универсальные учебные коммуникативные действия 
1) общение:  2) совместная деятельность:  
воспринимать и формулировать суждения, 
выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде;  
проявлять уважительное отношение к собе
седнику, соблюдать правила ведения диало
га и дискуссии;  
признавать возможность существования 
разных точек зрения;  
корректно и аргументированно высказывать 
своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответ
ствии с поставленной задачей;  
создавать устные и письменные тексты 
(описание, рассуждение, повествование);  
готовить небольшие публичные выступле
ния;  
подбирать иллюстративный материал (ри

формулировать краткосрочные и долго
срочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стан
дартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, 
распределения промежуточных шагов и 
сроков;  
принимать цель совместной деятельности, 
коллективно строить действия по её дости
жению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной 
работы;  
проявлять готовность руководить, выпол
нять поручения, подчиняться;  
ответственно выполнять свою часть работы;  
оценивать свой вклад в общий результат;  
выполнять совместные проектные задания с 
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сунки, фото, плакаты) к тексту выступле
ния; 

опорой на предложенные образцы.  

Универсальные учебные регулятивные действия 
1) самоорганизация:  2) самоконтроль:  
планировать действия по решению учебной 
задачи для получения результата;  
выстраивать последовательность выбран
ных действий;  

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

 
Инструментарий внутришкольного мониторинга строится на межпредметной основе 
и включает диагностические материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) 
грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познаватель-
ных учебных действий.  
 
 
Предметные результаты 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися плани
руемых результатов по отдельным предметам.  
Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, 
применение, функциональность.  

Знание и понимание Применение Функциональность 
Обобщённый крите-
рий «знание и пони-
мание» включает зна
ние и понимание роли 
изучаемой области 
знания/вида деятель
ности в различных 
контекстах, знание и 
понимание термино
логии, понятий и 
идей, а также проце
дурных знаний или 
алгоритмов 

Обобщённый критерий «примене-
ние» включает: использование изуча
емого материала при решении учеб
ных задач, различающихся сложно
стью предметного содержания, соче
танием универсальных познаватель
ных действий и операций, степенью 
проработанности в учебном процессе; 
использование специфических для 
предмета способов действий и видов 
деятельности по получению нового 
знания, его интерпретации, примене
нию и преобразованию при решении 
учебных задач/проблем, в том числе в 
ходе поисковой деятельности, учебно
исследовательской и учебно
проектной деятельности. 

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

 
Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 
ходе процедур текущего контроля успеваемости, тематической, промежуточной и 
итоговой оценки, а также администрацией МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» в хо-
де внутришкольного мониторинга. 
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в локальном норма-
тивном акте МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»- Положении о текущем контроле 
успеваемости, промежуточной аттестации и итоговом контроле. 

 
3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 
обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МОУ «СОШ «Сверд
ловский ЦО»   или педагогами в начале 1 класса и выступает как основа для оценки динамики 
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образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок 
учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом.  
Текущий контроль успеваемости включает оценочные процедуры индивидуального продви
жения учащихся в освоении программы учебного предмета. Объектом текущего контроля успе
ваемости являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафикси
рованы в тематическом планировании.  
Результаты тематической оценки являются основой для индивидуализации учебного процес
са; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 
тематических результатов в более сжатые сроки, могут включаться в систему накопительной 
оценки и служить основанием для освобождения учащегося от необходимости выполнять тема
тическую проверочную работу.  
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 
учащегося. В портфолио включаются работы и отзывы на эти работы: наградные листы, дипло
мы, сертификаты участия, рецензии и др. Отбор работ и отзывов 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, представлен
ные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной обра
зовательной траектории и отражаются в характеристике. 
Внутришкольный мониторинг МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» включает процедуры: 
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  
оценки уровня функциональной грамотности;  
оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на 
основе административных проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником.  
 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливаются 
решением педагогического совета и фиксируются в Плане контрольно-оценочной 
деятельности на текущий учебный год. 
Регламенты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итого-
вой оценки определяются локальными нормативными актами МОУ «СОШ 
«Свердловский ЦО»: 
Положением о внутренней системе оценки качества образования 
Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и ито-
говом контроле. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеуроч-
ной деятельности, учебных модулей 
 
Рабочие программы учебных предметов, курсов имеют статус федеральных 
рабочих программ и в полном объеме соответствуют содержанию и планиру-
емым результатам федеральных рабочих программ учебных предметов - . 
https://edsoo.ru/Rabochie_programmi_po_uch.htm 
  
Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 
соответствуют: 
1) требованиям к структуре рабочих программ ФГОС НОО (Приказ Мин-
просвещения России от 31.05.2021 № 286 с изменениями, внесенными Прика-
зом Минпросвещения России от 18.07.2022 № 569); 

https://edsoo.ru/Rabochie_programmi_po_uch.htm
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2) положениям ФОП НОО (Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 
№ 992 «Об утверждении федеральной образовательной программы началь-
ного 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, явля-
ющихся учебно-методическими материалами  
Календарно-тематическое планирование  определяется локальным 
нормативным актом МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» и разрабатыва-
ется 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» МОУ 
«СОШ «Свердловский ЦО»реализует Федеральные рабочие программы 
учебных предметов начального общего образования по русскому языку, ли-
тературному чтению и окружающему миру:   
«6.3. При разработке основной общеобразовательной программы организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, предусматривают непосредствен-
ное применение при реализации обязательной части образовательной про-
граммы начального общего образования федеральных рабочих программ по 
учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружаю-
щий мир», а при реализации обязательной части образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования федеральных рабочих про-
грамм по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», 
«Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти». 

 
Учебные предметы обязательной части учебного плана 

1. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» - 
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obra
zovaniya_predmeta_Russkij_yazik_.htm 
2. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Литературное чте-
ние» - https://edsoo.ru/Predmet_Literaturnoe_chte.htm 
3. Федеральная рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» - 
https://edsoo.ru/Predmet_Okruzhayuschij_mir.htm 
 
Рабочие программы учебных предметов «Иностранный язык», «Математи-
ка», «Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное ис-
кусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» разработаны на 

https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_.htm
https://edsoo.ru/Predmet_Literaturnoe_chte.htm
https://edsoo.ru/Predmet_Okruzhayuschij_mir.htm
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основе рабочих программ портала «Единое содержание общего образования» 
- https://edsoo.ru/study-subject/ 
 

Рабочая программа 
учебного предмета «Иностранный язык» 

Содержание рабочей программы 
2 КЛАСС  
Тематическое содержание речи  
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 изучаемо
го языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 
Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 
Коммуникативные умения  
Говорение Коммуникативные умения диалогической речи:  
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением 
норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: диалога этикетного ха
рактера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравле
ние с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; диалогарасспроса: 
запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на во
просы собеседника.  
Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, во
просы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, реально
го 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 
услышанное (при непосредственном общении).  
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом мате
риале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного со
держания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении).  
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки.  
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспри
нимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, 
возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 
догадки. Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседнев
ного общения, рассказ, сказка. 
Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 
правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. Тексты для чтения 
вслух: диалог, рассказ, сказка.  
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 
глубиной проникновения в  их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 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 
языковой догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахожде

https://edsoo.ru/study-subject/
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ние в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  
Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 
Письмо  
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, словосо
четаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, дописыва
ние предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.  
Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 
страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, Но
вым годом). 
Языковые знания и навыки  
Фонетическая сторона речи  
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. Нормы про
изношения: 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 
коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 
(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 
с соблюдением их ритмикоинтонационных особенностей.  
Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; ос
новных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочета
ний при анализе изученных слов.  
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. Знаки английской 
транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание 
знаков транскрипции.  
Графика, орфография и пунктуация  
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочета
ниях и словах. Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препи
нания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное 
использование апострофа в изученных сокращённых формах глаголасвязки, вспомогательного 
и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжа
тельном 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 тематиче
ского содержания речи для 2 класса.  
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью 
языковой догадки.  
Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: 
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка.  
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицатель
ные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 
Нераспространённые и распространённые простые предложения.  
Предложения с начальным It (It’s a red ball.). Предложения с начальным There + to be в Present 
Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in the room?  — Yes, there is./No, there isn’t. 
There are four pens on the table. Are there four pens on the table?  — Yes, there are./No, there aren’t. 
How many pens are there on the table? — There are four pens.).  
Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным именным 
сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She 
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can play the piano.). Предложения с глаголомсвязкой 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.). Побуди
тельные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). Глаголы в Present Simple 
Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 
специальный вопросы) предложениях.  
Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — Yes, I 
have./No, I haven’t. What have you got?). Модальный глагол can: для 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 
распространённые случаи).  
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book — 
books; a man — men). Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные место
имения (my, your, his/her/its, our, their).  
Указательные местоимения (this — these). Количественные числительные (1–12). Вопроситель
ные 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 эти
кета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: привет
ствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рож
дения, Новым годом, Рождеством).  
Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмов
ки, 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 незнако
мого слова или новое значение знакомого слова по контексту). Использование в качестве опоры 
при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 
 
3 КЛАСС  
Тематическое содержание речи  
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня).  
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказ
ка. Выходной день. Каникулы.  
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (го
род, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их сто
лицы, 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 ситуа
ции, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка: диалога этикетного характера: приветствие, начало и завер
шение разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благо
дарности за поздравление; извинение; диалога — побуждения к действию: приглашение собе
седника к совместной деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседни
ка; диалогарасспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической ин
формации, ответы на вопросы собеседника.  
Коммуникативные умения монологической речи: Создание с опорой на ключевые слова, вопро
сы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, реального 
человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. Пересказ с 
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опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания прочитанного 
текста.  
Аудирование  
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на 
услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных тек
стов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуни
кативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор
мации (при опосредованном общении).  
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспри
нимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на иллю
страции и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты для ауди
рования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 
сказка. 
Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 
правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. Тексты для чтения 
вслух: диалог, рассказ, сказка.  
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 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  ис
пользованием с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 
тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры 
на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 
Письмо  
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка про
пущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной зада
чей.  
Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. Заполне
ние анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна про
живания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 
языка.  
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством) с выражением пожеланий. 
Языковые знания и навыки  
Фонетическая сторона речи  
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфави
та. Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее “r” (there is/there are).  
Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопрос) предложений.  
Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением правильного 
ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмикоинтонационных 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 
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сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. Вы
членение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.  
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частич
ной транскрипции. Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация  
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, во
просительного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 
знака апострофа в сокращённых формах глаголасвязки, вспомогательного и модального глаго
лов, существительных в притяжательном падеже.  
Лексическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не 
менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуа
ции общения 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 использова
нием основных способов словообразования: аффиксации (образование числительных с помо
щью суффиксов teen, ty, th) и словосложения (sportsman).  
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью 
языковой догадки.  
Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 
родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суф
фиксы числительных teen, ty, th) и словосложения (football, snowman)  
Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the riv
er.). Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. Правильные и 
неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицатель
ных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 
Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.).  
Конструкции с глаголами на ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). Существитель
ные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ books).  
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 
(much/many/a lot of). Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 
Указательные местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения 
(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? –
Yes, I’ve got some.).  
Наречия частотности (usually, often).  
Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 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 эти
кета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: привет
ствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рож
дения, Новым годом, Рождеством.  
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 
книг. Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 
страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 
национальных флагов). 
Компенсаторные умения  
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  



 32 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 
вопросов; иллюстраций.  
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержа
ния прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой инфор
мации. 
 
4 КЛАСС  
Тематическое содержание речи  
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распо
рядок дня, домашние обязанности).  
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спор
том. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы.  
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, лю
бимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина (го
род, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покуп
ки.  
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их сто
лицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фолькло
ра. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучае
мого языка. 
Коммуникативные умения  
Говорение  
Коммуникативные умения диалогической речи: Ведение с опорой на речевые ситуации, 
ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка: диалога этикетного характера: приветствие, ответ на привет
ствие; завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 
поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 
диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие 
выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согла
сие/несогласие на предложение собеседника; диалогарасспроса: запрашивание интересующей 
информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  
Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, вопро
сы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и 
одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 
(повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. Создание устных 
монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу (с выраже
нием 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 
услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных и 
адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, в соот
ветствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять ос
новную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры 
на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  
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Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять за
прашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а 
также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного об
щения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 
Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
понимание прочитанного.  
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. Чтение про себя учебных текстов, построен
ных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание 
в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 
с пониманием запрашиваемой информации.  
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 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 иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих от
дельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 
факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой до
гадки, в том числе контекстуальной.  
Прогнозирование содержания текста на основе заголовка Чтение несплошных текстов (таблиц, 
диаграмм) и понимание представленной в них информации.  
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст 
научнопопулярного характера, стихотворение. 
Письмо  
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в сло
во или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей.  
Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, воз
раст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с норма
ми, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  
Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом, 
Рождеством) с выражением пожеланий. Написание электронного 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).  
Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопрос) предложений. Различение на слух и адекватное, без ошибок, ве
дущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 
фраз с соблюдением их ритмикоинтонационных особенностей, в том числе соблюдение прави
ла отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 
Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в треть
ем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности слож
ных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.  
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частич
ной транскрипции, по аналогии. Знаки английской транскрипции; отличие их от букв англий
ского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
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Графика, орфография и пунктуация  
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, во
просительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и  пе
речислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глаголасвязки, 
вспомогательного 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 
менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуа
ции общения 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 
основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных с помощью 
суффиксов er/or, ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play). Использование языко
вой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 
Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 
изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. Глаголы 
в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  
Модальные глаголы must и have to. Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выра
жения будущего действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 
Отрицательное местоимение no. Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по 
правилу и исключения: good  — better  — (the) best, bad  — worse — (the) worst. Наречия време
ни. 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 эти
кета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: привет
ствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рож
дения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону).  
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 
книг. Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран 
и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные достоприме
чательности). 
Компенсаторные умения  
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнако
мого слова или новое значение знакомого слова из контекста).  
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 
вопросов; картинок, фотографий. Прогнозирование содержание текста для чтения на основе за
головка. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 
содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 
информации. 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 
Гражданско-патриотического воспитания:  
— становление ценностного отношения к своей Родине — России;  
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  
— уважение к своему и другим народам;  
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— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах меж
личностных 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 
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 ин формационной);  
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  
Трудового воспитания:  
— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бе
режное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятель
ности, 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 самостоятель
ность 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 
объекты;  
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдени
ях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма;  
— устанавливать причинноследственные 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 осно
ве предложенных педагогическим работником вопросов;  
— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объек
та, ситуации; 
 — сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на осно
ве предложенных критериев);  
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо
бенностей объекта изучения и  связей между объектами (часть  целое, причина  следствие); 
— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове
денного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  
— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 
или сходных ситуациях; 3) работа с информацией:  
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— выбирать источник получения информации;  
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ
ленную в явном виде;  
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного педагогическим работником способа её проверки;  
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных предста
вителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при по
иске информации в сети Интернет;  
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соот
ветствии с учебной задачей;  
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
1) общение:  
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде;  
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии;  
— признавать возможность существования разных точек зрения; — корректно и аргументиро
ванно 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;  
2) совместная деятельность:  
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в  стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
— ответственно выполнять свою часть работы;  
— оценивать свой вклад в общий результат;  
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
1) самоорганизация:  
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
— выстраивать последовательность выбранных действий;  
2) самоконтроль:  
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
 
Предметные результаты 
2 КЛАСС  
Коммуникативные умения  
Говорение  
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалограсспрос) в стандартных 
ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или зрительные опоры в  рамках 
изучаемой тематики с  соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изуча
емого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника);  
— создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в рамках 
изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, вопросы.  
Аудирование  
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— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  
— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом ма
териале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (время 
звучания текста/текстов для аудирования  — до 40 секунд).  
Смысловое чтение 
 — читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном языковом ма
териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя понима
ние прочитанного;  
— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом материа
ле, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком
муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин
формации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 
слов).  
Письмо  
— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с норма
ми, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  
— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 
годом). Языковые знания и навыки Фонетическая сторона речи — знать буквы алфавита ан
глийского языка в правильной последовательности, фонетически корректно их озвучивать 
и графически корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, вы
членять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать тран
скрипционные 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 
ритмикоинтонационных особенностей.  
Графика, орфография и пунктуация  
— правильно писать изученные слова; — заполнять пропуски словами; дописывать предложе
ния;  
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 
в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращённых формах глаголасвязки, 
вспомогательного и модального глаголов.  
Лексическая сторона речи  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 
предусмотренной на первом году обучения;  
— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.  
Грамматическая сторона речи  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 
специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме);  
— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые предложения;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 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 
глагольным сказуемым (He speaks English.);  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным глаголь
ным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);  
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголомсвязкой 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 глаголь
ными формами;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побуди
тельные 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 (об
щий и специальный вопрос) предложениях;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию have got 
(I’ve got … Have you got …?);  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для вы
ражения 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 
нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые случаи употребления);  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число существи
тельных, образованное по правилам и исключения: a pen — pens; a man — men;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные место
имения;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this — 
these;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1—
12);  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 
how, where, how many;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при однородных 
членах). 
Социокультурные знания и умения  
— владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, при
нятыми в англоязычной среде, в  некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, зна
комство, выражение 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, диалогпобуждение, диалог
расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или зритель
ными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого 
в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника);  
— создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) 
в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опо
рами;  
— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или зрительными 
опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 фраз).  
Аудирование  
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников вербально/невербально 
реагировать на услышанное;  
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— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом ма
териале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в 
том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 
минуты).  
Смысловое чтение  
— читать вслух учебные тексты объёмом до 70  слов, построенные на изученном языковом ма
териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понима
ние прочитанного;  
— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуни
кативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой инфор
мации, со зрительной 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 вы
ражением 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, 
двусложных 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 
ритмикоинтонационных особенностей.  
Графика, орфография и пунктуация  
— правильно писать изученные слова; — правильно расставлять знаки препинания (точка, во
просительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф).  
Лексическая сторона речи  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных на первом 
году обучения;  
— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов сло
вообразования: аффиксации (суффиксы числительных teen, ty, th) и словосложения (football, 
snowman).  
Грамматическая сторона речи  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в от
рицательной 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 глаго
лы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроситель
ных (общий и специальный вопрос) предложениях;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжатель
ном падеже (Possessive Case);  
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие количество c 
исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of);  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном 
падеже;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 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);  
— 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 выра
жениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 
Социокультурные знания и умения  
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в ан
глоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 
просьба, выражение 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, диалогпобуждение, 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 собе
седника);  
— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 
слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этике
та в объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника;  
— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; повество
вание/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содер
жания речи для 4 класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз);  
— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё отно
шение к предмету речи;  
— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или зрительными 
опорами в объёме не менее 4—5 фраз.  
— представлять результаты выполненной проектной работы, в  том числе подбирая иллюстра
тивный 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 
реагировать на услышанное;  
— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, постро
енные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
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пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с ис
пользованием языковой, 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 ма
териале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понима
ние прочитанного;  
— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с  
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 
опорой и без опоры, 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 представлен
ную в них информацию.  
Письмо  
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, ме
сто жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.;  
— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с вы
ражением пожеланий;  
— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения — 
до 50 слов).  
Языковые знания и навыки  
Фонетическая сторона речи  
— читать новые слова согласно основным правилам чтения;  
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их 
ритмикоинтонационных особенностей.  
Графика, орфография и пунктуация  
— правильно писать изученные слова;  
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки 
в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении).  
Лексическая сторона речи  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 
в предшествующие годы обучения;  
— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов сло
вообразования: аффиксации (суффиксы er/or, ist: teacher, actor, artist), словосложения 
(blackboard), конверсии (to play — a play).  
Грамматическая сторона речи  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повест
вовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный во
прос) предложениях;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future 
Simple Tense для выражения будущего действия;  
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствова
ния 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;  
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени.  
Социокультурные знания и умения  
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в ан
глоязычной 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;  
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 
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.) 
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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 
результата цифрами.  
Число и цифра 0 при измерении, вычислении. Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. 
Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  
Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения меж
ду ними. 
Арифметические действия  
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов дей
ствий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  
Текстовые задачи  
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависи
мость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно дей
ствие. 
Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, 
между; установление пространственных отношений.  
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Постро
ение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины 
отрезка в сантиметрах.  
Математическая информация  
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 
форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного 
набора математических объектов.  
Чтение таблицы (содержащей не более 4х данных); извлечение данного из строки, столбца; 
внесение одногодвух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с однимдвумя числовыми 
данными (значениями данных величин).  
Двухтрёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 
геометрической фигуры. 

Планируемые результаты /УУД/ 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  
Универсальные познавательные учебные действия:  
—наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  
—обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  
—понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  
—наблюдать действие измерительных приборов;  
—сравнивать два объекта, два числа;  
—распределять объекты на группы по заданному основанию;  
—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  
—приводить примеры чисел, геометрических фигур;  
—вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность).  
Работа с информацией:  
—понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: 
текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  
—читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  
Универсальные коммуникативные учебные действия:  
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—характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из несколь
ких чисел, записанных по порядку;  
—комментировать ход сравнения двух объектов;  
—описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представлен
ное в задаче; описывать положение предмета в пространстве.  
—различать и использовать математические знаки;  
—строить предложения относительно заданного набора объектов.  
Универсальные регулятивные учебные действия:  
—принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности;  
—действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  
—проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 
устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  
—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. Сов
местная деятельность:  
—участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной 
деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать 
конфликты. 
 
2 КЛАСС  
Числа и величины  
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, нера
венства. 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 прак
тических задач.  
Арифметические действия  
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. 
Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное 
свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата 
действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 
обратное действие).  
Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия компо
нентов действий умножения, деления. 
Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях 
и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и резуль
тата действия умножения, действия деления.  
Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение.  
Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в 
числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в 
пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вы
числений: использование переместительного и сочетательного свойства. 
Текстовые задачи  
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения 
задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись реше
ния и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического дей
ствия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьше
ние величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка 
(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному 
вопросу).  
Пространственные отношения и геометрические фигуры  
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Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, 
многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 
клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 
стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квад
рата), запись результата измерения в сантиметрах. 
Математическая информация  
Нахождение, формулирование одногодвух общих признаков набора математических объектов: 
чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоя
тельно установленному признаку. Закономерность в  ряду чисел, геометрических фигур, объек
тов повседневной жизни.  
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, простран
ственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструирование утверждений 
с использованием слов «каждый», «все».  
Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представ
ленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и 
пр.). Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми число
выми данными.  
Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения 
геометрических фигур.  
Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компь
ютерными тренажёрами). 

Планируемые результаты /УУД/ 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  
Универсальные познавательные учебные действия:  
—наблюдать математические отношения (частьцелое, большеменьше) в окружающем мире;  
—характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантимет
ровая лента, весы);  
—сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно вы
бранному основанию;  
—распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, тек
стовые 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 
сложения и вычитания (со скобками/без скобок);  
—устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием;  
—подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  
Работа с информацией:  
—извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, 
схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  
—устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 
—дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  
Универсальные коммуникативные учебные действия:  
—комментировать ход вычислений;  
—объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения;  
—составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу;  
—использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации; кон
струирования 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».  
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Универсальные регулятивные учебные действия:  
—следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометриче
ских фигур;  
—организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математиче
ским материалом;  
—проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, об
ратного действия;  
—находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности.  
Совместная деятельность:  
—принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составленных учи
телем или самостоятельно;  
—участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель де
ятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других участни
ков, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;  
—решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с 
помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжительность с по
мощью часов; 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 сла
гаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение числа 
в несколько раз. Кратное сравнение чисел.  
Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение 
«тяжелее/легче на/в». Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «до
роже/дешевле на/в».  
Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации.  
Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». Со
отношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации.  
Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах 
тысячи. Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр). 
Арифметические действия  
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и внетабличное умноже
ние, деление, действия с круглыми числами). Письменное сложение, вычитание чисел в преде
лах 1000.  
Действия с числами 0 и 1.  
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, де
ление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или 
оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора).  
Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. Нахожде
ние неизвестного компонента арифметического действия. Порядок действий в числовом выра
жении, значение числового выражения, содержащего несколько действий (со скобками/без ско
бок), с вычислениями в пределах 1000. Однородные величины: сложение и вычитание. 
Текстовые задачи  
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирова
ние хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла 
арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), 
зависимостей (купляпродажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, крат
ное).  
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Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и 
оценка полученного результата.  
Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; срав
нение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. Пространственные отно
шения и геометрические фигуры  
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из 
частей). Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. Измерение пло
щади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах.  
Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 
Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение 
площадей фигур с помощью наложения.  
Математическая информация  
Классификация объектов по двум признакам. Верные (истинные) и неверные (ложные) утвер
ждения: конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», 
«поэтому», «значит». Извлечение и использование для выполнения заданий информации, пред
ставленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 
(например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; до
полнение чертежа данными. Формализованное описание последовательности действий (ин
струкция, план, схема, алгоритм).  
Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических 
задач.  
Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 
электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

Планируемые результаты /УУД/ 
Универсальные учебные действия  
Универсальные познавательные учебные действия:  
—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);  
—выбирать приём вычисления, выполнения действия;  
—конструировать геометрические фигуры;  
—классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 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 алго
ритма);  
—соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации;  
—составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному пра
вилу;  
—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 про
верки значения математического термина (понятия).  
Универсальные коммуникативные учебные действия:  
—использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимостей;  
—строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу;  
—объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в … », «равно»; 



 48 

—использовать математическую символику для составления числовых выражений;  
—выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в соответ
ствии с практической ситуацией;  
—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.  
Универсальные регулятивные учебные действия:  
—проверять ход и результат выполнения действия;  
—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  
—формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами;  
—выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности вычисления; 
проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.  
Совместная деятельность:  
—при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные решения; 
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину, 
массу, время);  
—договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли руково
дителя, 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; соотношения между единицами массы.  
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. Единицы длины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, квадратный 
сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в мину ту, метры в секун
ду); соотношение между единицами в пределах 100 000.  
Доля величины времени, массы, длины.  
Арифметические действия  
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 
умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; 
деление с остатком.  
Умножение/деление на 10, 100, 1000. Свойства арифметических действий и их применение для 
вычислений.  
Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 
Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.  
Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение 
неизвестного компонента. Умножение и деление величины на однозначное число. 
Текстовые задачи  
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, представление 
на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 
характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (произво
дительность, время, объём работы), куплипродажи (цена, количество, стоимость) и решение 
соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окон
чание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, 
величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление 
решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения.  
Пространственные отношения и геометрические фигуры Наглядные представления о симмет
рии. Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного ради
уса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 
Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; разли
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чение, называние. Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), состав
ление фигур из прямоугольников/квадратов. Периметр, площадь фигуры, составленной из двух
трёх прямоугольников (квадратов). 
Математическая информация  
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка логи
ческих рассуждений при решении задач.  
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, 
схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, вели
чине, геометрической 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 руко
водством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками 
информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ори
ентированные на детей младшего школьного возраста). Алгоритмы решения учебных и практи
ческих задач. 

Планируемые результаты /УУД/ 
Универсальные учебные действия  
Универсальные познавательные учебные действия:  
—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказыва
ниях и рассуждениях;  
—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 
признак 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 задан
ной 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 усло
виях контролируемого выхода).  
Универсальные коммуникативные учебные действия:  
—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практиче
ской 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 вели
чин; —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, 
решения 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.  
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Совместная деятельность:  
—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять ра
боту между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большо
го количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рацио
нального способа;  
—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (со
ставление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 
приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение темпера
туры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструирова
нии, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 
 

Планируемые результаты 
/личностные, метапредметные, предметные/ 

Личностные результаты 
осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для 
развития общей культуры человека; развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать 
предположения и доказывать или опровергать их;  
—применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность дого
вариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объектив
но оценивать свой вклад в общий результат;  
—осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;  
—применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том числе 
при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 
—работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в реаль
ной 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 мате
матики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;  
—оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения трудностей; стре
миться углублять свои математические знания и умения;  
—пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 
самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
 
Метапредметные результаты 
Универсальные познавательные учебные действия:  
1) Базовые логические действия:  
—устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (частьцелое; причи
наследствие; протяжённость);  
—применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация 
(группировка), обобщение;  
—приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения 
учебных и житейских задач;  
—представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, 
текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  
2) Базовые исследовательские действия:  
—проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса матема
тики;  
—понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризо
вать, использовать для решения учебных и практических задач;  
—применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов)  
3) Работа с информацией:  
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—находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в 
разных источниках информационной среды; 
—читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диа
грамму, другую модель);  
—представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать 
утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  
—принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источни
ки информации. 
Универсальные коммуникативные учебные действия:  
—конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение;  
—использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 
формулировать ответ;  
—комментировать процесс вычисления, построения, решения;  
—объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  
—в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, высказывать 
суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей правоты, про
являть этику общения;  
—создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, гео
метрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция (например, 
измерение длины отрезка);  
—ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 
составлять 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 про
цессе обучения.  
2) Самоконтроль:  
—осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их;  
—выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  
—находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления 
ошибок; 
3) Самооценка:  
—предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 
предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнительным сред
ствам обучения, в том числе электронным);  
—оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 
Совместная деятельность:  
—участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 
(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, при
ведения примеров и контрпримеров); согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбо
ра рационального способа, анализа информации;  
—осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть возмож
ность 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;  
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—выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письмен
но) без перехода через десяток;  
—называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 
(уменьшаемое, вычитаемое, разность);  
—решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и тре
бование (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 
заданной длины (в см); —различать число и цифру;  
—распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 
—устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, перед/за, 
над/под;  
—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного 
набора объектов/предметов;  
—группировать объекты по заданному признаку; находить и называть закономерности в ряду 
объектов повседневной жизни;  
—различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из 
таблицы;  
—сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры);  
—распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  
—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100;  
—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100); большее 
данного числа в заданное число раз (в пределах 20);  
—устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со 
скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100;  
—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100  — устно и 
письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;  
—называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение); деления 
(делимое, делитель, частное);  
—находить неизвестный компонент сложения, вычитания;  
—использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, 
дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости (рубль, копейка); пре
образовывать 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, мас
сы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;  
—решать текстовые задачи в однодва действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, 
таблица 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; выде
лять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты;  
—на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, прямоуголь
ник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения построений линейку, уголь
ник;  
—выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки;  
—находить длину ломаной, состоящей из двухтрёх звеньев, периметр прямоугольника (квад
рата);  
—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каж
дый»; проводить однодвухшаговые логические рассуждения и делать выводы;  
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—находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических 
фигур);  
—находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  
—представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять 
строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических 
фигур);  
—сравнивать группы объектов (находить общее, различное);  
—обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;  
—подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ;  
—составлять (дополнять) текстовую задачу;  
—проверять правильность вычислений.  
 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  
—читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000;  
—находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в 
пределах 1000);  
—выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100  — устно, в 
пределах 1000  — письменно); умножение и деление на однозначное число (в пределах 100  — 
устно и письменно); 
—выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком;  
—устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выраже
ния (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 (мил
лиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, 
час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать одни единицы данной величины в 
другие;  
—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 
длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; определять продол
жительность события;  
—сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 
соотношение «больше/ меньше на/в»;  
—называть, находить долю величины (половина, четверть);  
—сравнивать величины, выраженные долями;  
—знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, опре
деление времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; выполнять сложение 
и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное число;  
—решать задачи в однодва действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, за
писывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать 
ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);  
—конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, много
угольник на заданные части;  
—сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений);  
—находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата), исполь
зуя правило/алгоритм;  
—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», «не
которые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логи
ческие рассуждения (однодвухшаговые), в том числе с использованием изученных связок;  
—классифицировать объекты по одномудвум признакам;  
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—извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах 
повседневной жизни (например, ярлык, этикетка);  
—структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу;  
—составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять действия по алго
ритму;  
—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 однознач
ное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно 
(в пределах 1000);  
—вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 
сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами;  
—использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий;  
—выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата 
по критериям: достоверность(реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью 
калькулятора; —находить долю величины, величину по ее доле;  
—находить неизвестный компонент арифметического действия;  
—использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 
стоимость, площадь, скорость); 
—использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 
километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час; сутки, 
неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный 
метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);  
—использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 
скоростью, 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; опреде
лять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результа
та измерений;  
—решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование заданных величин, вы
бирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисле
ния и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный ре
зультат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию;  
—решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, движение и 
т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из 
таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения, использовать подходящие 
способы проверки;  
—различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; —изображать с помощью 
циркуля и линейки окружность заданного радиуса;  
—различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, цилиндра, конуса, 
пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 
плоскость (пол, стену);  
—выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 
прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двухтрех 
прямоугольников (квадратов);  
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—распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, 
контрпример; 
—формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно/двухшаговые) 
с использованием изученных связок;  
—классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одномудвум при
знакам;  
—извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представ
ленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о реальных процессах и яв
лениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах повседневной жиз
ни (например, счет, меню, прайслист, объявление);  
—заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;  
—использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 
схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алго
ритма;  
—выбирать рациональное решение;  
—составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  
—конструировать ход решения математической задачи;  
—находить все верные решения задачи из предложенных. 
 

 
Тематическое планирование 

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

 
2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
1. Числа (10 ч) 
2. Величины (11 ч) 
3. Арифметические действия (58 ч) 
4. Текстовые задачи (12 ч) 
5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры (20 ч) 
6. Математическая информация (15 ч) 
7. Резерв (10 ч) 

 
3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
1. Числа (10 ч) 
2. Величины (10 ч) 
3. Арифметические действия (48 ч) 
4. Текстовые задачи (23 ч) 
5. Пространственные отношения и  геометрические фигуры (20 ч) 
6. Математическая информация (15 ч) 
7. Резерв (10 ч) 

 
4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 
1. Числа (11 ч) 
2. Величины (12 ч) 
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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 
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственно
сти. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострада
ние. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык право
славной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное ис
кусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. Любовь и 
уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 
России. 
Модуль «Основы светской этики»  
Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм ис
торической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных наро
дов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве как 
источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции 
предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, 
идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. 
Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 
—понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 
свою Родину;  
—формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую 
и национальную принадлежность;  
—понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознавать 
ценность человеческой жизни;  
—понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, об
щества;  
—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не испо
ведовать никакой религии;  
—строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 
договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от принад
лежности собеседников к религии или к атеизму;  
—соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 
проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям раз
ного вероисповедания;  
—строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 
жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости 
прийти на помощь;  
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—понимать необходимость обогащать свои знания о духовнонравственной культуре, стре
миться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, оскорбляю
щих других людей;  
—понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 
—овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, по
иска оптимальных средств их достижения;  
—формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ
ствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее эф
фективные 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 си
туациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 
задач;  
—совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационно
го поиска для выполнения учебных заданий;  
—овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  
—овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классифика
ции, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отне
сения к известным понятиям;  
—формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще
ствования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
—совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 
определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю
щих. 
Универсальные учебные действия  
Познавательные УУД:  
—ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества  — мораль, эти
ка, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных ре
лигиях (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, анали
зировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;  
—признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 
приводить убедительные доказательства;  
—выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Работа с информацией:  
—воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлеж
ность к определённой религии и/или к гражданской этике;  
—находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных инфор
мационных источниках, в  том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);  
использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 
учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 
—анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 
учителя, оценивать её объективность и правильность. 
Коммуникативные УУД:  
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—использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 
произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуа
ций, раскрывающих 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 участ
ников общения;  
—создавать небольшие текстыописания, текстырассуждения для воссоздания, анализа и оцен
ки нравственноэтических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 
Регулятивные УУД:  
—проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 
деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья 
и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и спосо
бы их предупреждения;  
—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравствен
ные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознатель
ному самоограничению в поведении;  
—анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 
окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);  
—выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 
нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестно
сти, 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 
высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объек
тивно их оценивать;  
—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; тер
пеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;  
—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 
материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
 
Предметные результаты 
Модуль «Основы православной культуры» 
—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо
знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 
действительности;  
—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 нравствен
ных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как ис
точника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;  
—рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в вы
страивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности;  
—раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, тради
ции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послуша
ние, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание и соот
ношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 
нравственного идеала; объяснять «золотое правило нравственности» в православной христиан
ской традиции;  
—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций православной этики;  



 59 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 
в православии, вероучении о БогеТроице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе 
как Спасителе, Церкви;  
—рассказывать о Священном Писании Церкви  — Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Еванге
лия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, 
молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, 
Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции;  
—рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, ал
тарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с  мирянами и священнослужите
лями;  
—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, обязанностей и от
ветственности 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 тра
диции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в становлении 
культуры народов России, российской культуры и государственности;  
—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исто
рического 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 
религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести;  
—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения чело
века, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 
как многоэтничного и много религиозного (приводить примеры), понимание российского об
щенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей об
щей Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных ре
лигий;  
—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 духовнонравственной культуре, традиции. 
 
Предметные результаты 
Модуль «Основы светской этики» 
—выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осо
знания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 
действительности;  
—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 нравствен
ных ценностей, духовнонравственной культуры народов России, российского общества как ис
точника и основы духовного развития, нравственного совершенствования;  
—рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 
обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традици
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онных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 
гражданина в России;  
—раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики (спра
ведливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство человеческой жиз
ни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) 
в отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравствен
ности»;  
—высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 
семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы и нормы этике
та, приводить примеры;  
—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики;  
—раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской 
светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и гражданственность, 
защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и культурного наследия и особен
ностей народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доброго имени 
любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана окружающей среды;  
—рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; рос
сийских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); россий
ских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), религиозных 
праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 
регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи;  
—раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских 
традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на основе взаимной 
любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о де
тях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по возрас
ту, предков); российских традиционных семейных ценностей;  
—распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять 
её значение; выражать уважение российской государственности, законов в российском обще
стве, законных интересов и прав людей, сограждан;  
—рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, предпри
нимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный труд, 
уважение к труду, трудящимся, результатам труда; —рассказывать о российских культурных и 
природных памятниках, о культурных и природных достопримечательностях своего региона;  
—раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах об
разцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России;  
—объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 
государственности;  
—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 
культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 
оформлению и представлению её результатов;  
—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические нормы 
российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности поступать со
гласно своей совести;  
—выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения чело
века, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 
как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского обще
народного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 
Родине — России; приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий;  
—называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными ре
лигиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;  
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—выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в российской светской (гражданской) этике. 
 

Тематическое планирование 
4 класс 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» (34 ч) 
1. Россия — наша Родина (1 ч) 
2. Культура и религия. Введение в православную духовную традицию (2 ч) 
3. Во что верят православные христиане (4 ч) 
4. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Лю

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

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

10. Христианская семья и 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. Графиче
ские материалы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. Рисова
ние с натуры: разные листья и их форма. Представление о пропорциях: короткое — длинное. 
Развитие навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных). Графи
ческое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения це
лостности. Цельная форма и её части.  
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Модуль «Живопись»  
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гу
ашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. Три основных цвета. 
Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и полу
чение нового цвета. Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 
изображаемом сюжете. Живописное изображение разных цветков по представлению и восприя
тию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. Тематическая 
композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись (гуашь), 
аппликация или смешанная техника. Техника монотипии. Представления о симметрии. Разви
тие воображения. 
Модуль «Скульптура»  
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. Лепка зверу
шек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы вытягивания, вдав
ливания, сгибания, скручивания. Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее извест
ных народных художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 
выбору учителя с учётом местных промыслов). Бумажная пластика. Овладение первичными 
приёмами надрезания, закручивания, складывания. Объёмная аппликация из бумаги и картона. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотогра
фий). Эмоциональноэстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное со
поставление с орнаментами в предметах декоративноприкладного искусства. Узоры и орна
менты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и расти
тельные. Декоративная композиция в круге или в полосе. Представления о симметрии и наблю
дение её в природе. Последовательное ведение работы над изображением бабочки по представ
лению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев. Орнамент, характер
ный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: дым
ковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). Ди
зайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 
Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 
Модуль «Архитектура»  
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), об
суждение особенностей и составных частей зданий. Освоение приёмов конструирования из бу
маги. Складывание объёмных простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, 
надрезания и вырезания деталей; использование приёма симметрии. Макетирование (или ап
пликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или пластилина. 
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального со
держания детских работ. Художественное наблюдение окружающего мира природы и предмет
ной среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической зада
чи наблюдения (установки). Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержа
тельных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. Знакомство с картиной, в кото
рой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет 
(произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя). Художник и зри
тель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических 
задач  — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоцио
нального содержания произведений. 
Модуль «Азбука цифровой графики»  
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. Об
суждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 
 
2 КЛАСС (34 ч)  
Модуль «Графика»  
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Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их 
свойства. Развитие навыков линейного рисунка. Пастель и мелки — особенности и выразитель
ные свойства графических материалов, приёмы работы. Ритм пятен: освоение основ компози
ции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спо
койствие и движение. Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических 
навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение 
формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под 
предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного 
предмета. Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитиче
ское рассматривание графических произведений анималистического жанра. 
Модуль «Живопись»  
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. 
Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и 
прозрачное нанесение краски. Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы ак
варелью. Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. Цвет тёмный и светлый (тональные 
отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная 
выразительность цветовых состояний и отношений. Цвет открытый — звонкий и приглушён
ный, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. Изображение природы (моря) в разных 
контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, 
гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. Изображение ска
зочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 
Модуль «Скульптура»  
Лепка из пластилинов или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного 
художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, карго
польский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в 
соответствии с традициями промысла. Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с пе
редачей характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и 
добавление деталей. Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжё
лой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, 
роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно
прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). Рисунок геометрическо
го орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной ап
пликации. Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 
животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские иг
рушки (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, 
закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. Построение игро
вого сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел — параллелепи
педов разной высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и склады
вание полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или за
падноевропейской архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доб
рого или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального со
держания детских работ. Художественное наблюдение природы и красивых природных дета
лей, анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 
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произведениями. Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, 
шитьё, резьба и роспись и др.). Восприятие произведений живописи с активным выражением 
цветового состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 
Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, 
Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с 
точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 
Модуль «Азбука цифровой графики»  
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом 
редакторе). Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 
Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. Освоение инструмен
тов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint на 
основе простых сюжетов (например, образ дерева). Освоение инструментов традиционного ри
сования в программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий 
костёр в синей ночи», «Перо жарптицы» 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 книгиигрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста 
на развороте книги. Поздравительная открытка. Открыткапожелание. Композиция открытки: 
совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. Эскиз плаката 
или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. Графиче
ские зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитектур
ных достопримечательностей своего города. Транспорт в городе. Рисунки реальных или фанта
стических машин. Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение ча
стей лица. Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выражен
ным характером. Аппликация из цветной бумаги. 
Модуль «Живопись»  
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели 
(по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для 
спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). Тематическая композиция «Праздник в 
городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или ап
пликации. Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт
автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. Пейзаж в живописи. Передача 
в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, времени дня, характера 
погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба 
в изображении. Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 
портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием вы
разительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, особенностей 
пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, 
включения в композицию дополнительных предметов. 
Модуль «Скульптура»  
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого 
образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). Лепка ска
зочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путём 
бумагопластики. Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры 
(по сюжету изображения). Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 
скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
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Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в 
традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других 
промыслов по выбору учителя). Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и 
создание орнамента при 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: ажур
ные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 
Модуль «Архитектура»  
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или се
ла. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и образных пред
ставлений. Проектирование садовопаркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 
или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных материа
лов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (се
ла) в виде коллективной работы (композиционная склейкааппликация рисунков зданий и дру
гих элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллю
страций известных российских иллюстраторов детских книг. Восприятие объектов окружающе
го мира  — архитектура, улицы города или села. Памятники архитектуры и архитектурные до
стопримечательности (по выбору учителя), их значение в современном мире. Виртуальное пу
тешествие: памятники архитектуры в Москве и СанктПетербурге (обзор памятников по выбору 
учителя). Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Госу
дарственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский му
зей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.  С.  Пушкина. Экскурсии в 
местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные 
художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательно
сти посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и 
искусству в целом. Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначе
нию произведений в жизни людей. Жанры в изобразительном искусстве  — в живописи, графи
ке, скульптуре — определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержа
ния произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). Представления о произведениях 
крупнейших отечественных художниковпейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, 
А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. Представления о 
произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 
Серова и др. 
Модуль «Азбука цифровой графики»  
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов рас
положения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы движения (собра
лись, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут 
быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. В графическом редакторе создание ри
сунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с 
поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное 
создание орнаментов на основе одного и того же элемента. Изображение и изучение мимики 
лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). Совмещение с помощью графиче
ского редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или по
здравительной открытки. Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение 
яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. Виртуальные путеше
ствия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 
 
4 КЛАСС (34 ч)  
Модуль «Графика»  
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Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере уда
ления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. Рисунок фигуры чело
века: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры на 
плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. Графическое изображение героев бы
лин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. Изображение города — тематическая 
графическая композиция; использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техни
ка). 
Модуль «Живопись»  
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степ
ной, среднерусский ландшафт). Портретные изображения человека по представлению и наблю
дению с разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ре
бёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 
представлению (из выбранной культурной эпохи). Тематические многофигурные композиции: 
коллективно созданные панноаппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персо
нажей 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 значитель
ности, трагизма и победительной силы. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в худо
жественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изобразительных мо
тивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах 
быта и др. Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 
украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. Орна
ментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резь
ба, росписи стен, изразцы. Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, симво
лы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, 
связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. Женский и мужской костюмы в тра
дициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и культур. 
Модуль «Архитектура»  
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дере
ва, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 
Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на 
плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи 
красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого де
ревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. Конструкция и изображение здания 
каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древ
него города, собор как архитектурная доминанта. Традиции архитектурной конструкции храмо
вых построек разных народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий 
храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. Освоение образа и структуры архитек
турного пространства древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный 
собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. Понимание значения для со
временных людей сохранения культурного наследия. 
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Ко
ровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций рус
ской отечественной культуры. Примеры произведений великих европейских художников: Лео
нардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). Памятники древ
нерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, 
Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе мона
стырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове 
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Кижи. Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, де
коративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 
Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрожде
ния. Произведения предметнопространственной культуры, составляющие истоки, основания 
национальных культур в современном мире. Памятники национальным героям. Памятник К. 
Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Мо
гила Неизвестного Солдата в Москве; памятникансамбль «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: изоб
ражение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных 
изменений. Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных вари
антов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных 
народов (юрта, каркасный дом и  др., в том числе с учётом местных традиций). Моделирование 
в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций храмо
вых зданий разных культур: каменный православный собор, готический или романский собор, 
пагода, мечеть. Построение в графическом редакторе 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: загрузить две фазы движения фигурки в 
виртуальный редактор GIFанимации и сохранить простое повторяющееся движение своего ри
сунка. Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, де
коративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. Вир
туальные 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;  
ценностносмысловые ориентации и установки, отражающие индивидуальноличностные пози
ции и социально значимые личностные качества;  
духовнонравственное развитие обучающихся; мотивацию к познанию и обучению, готовность 
к саморазвитию и активному участию в социальнозначимой деятельности; позитивный опыт 
участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и литературы, постро
енным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 
культурным традициям и творчеству своего и других народов.  
Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания тради
ций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, декоративно
прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декла
ративной форме, а в процессе 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 
общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечествен
ной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни раз
ных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы 
создают условия для разных форм художественнотворческой деятельности, способствуют по
ниманию другого человека, становлению чувства личной ответственности.  
Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающе
гося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовнонравственного 
поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося 
и воспитание его эмоциональнообразной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 
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школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способ
ствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества.  
Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально значимых 
отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высо
ком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ориентаций 
школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в от
ношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию.  
Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный ин
терес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков восприятия и 
художественной рефлексии своих наблюдений в художественнотворческой деятельности. 
Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно
исторической направленности.  
Экологическое воспитание происходит в процессе художественноэстетического наблюдения 
природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических чувств способ
ствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественнотворческой работы 
по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, практиче
ского продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая инициа
тива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одно
классниками, 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 
особенности) в визуальном образе;  
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;  
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; сопо
ставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой;  
обобщать форму составной конструкции; выявлять и анализировать ритмические отношения в 
пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях;  
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объ
ектах;  
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространствен
ной среде и плоскостном изображении.  
Базовые логические и исследовательские действия:  
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразитель
ных свойств различных художественных материалов; 
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения 
художественных заданий;  
проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных уста
новок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, архитектуры и про
дуктов детского художественного творчества;  
использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния 
природы, предметного мира человека, городской среды;  
анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно
пространственную среду жизни человека;  
формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 
установкам по результатам проведённого наблюдения;  
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использовать знаковосимволические средства для составления орнаментов и декоративных 
композиций;  
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни 
людей; классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве ин
струмента анализа содержания произведений;  
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
Работа с информацией:  
использовать электронные образовательные ресурсы;  
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 
электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги;  
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представлен
ную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;  
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в 
различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;  
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные ху
дожественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе установок и кве
стов, предложенных учителем; 
соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями  
понимать искусство в качестве особого языка общения  — межличностного (автор — зритель), 
между поколениями, между народами;  
вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, со
поставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая 
свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  
находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в 
процессе совместной художественной деятельности;  
демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследова
тельского опыта;  
анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и 
в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;  
признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать 
намерения и переживания свои и других людей;  
взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной 
деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, выполнять поручения, 
подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями  
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания;  
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окру
жающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам;  
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея
тельности в процессе достижения результата. 
 
Предметные результаты 
1 КЛАСС  
Модуль «Графика»  
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной 
творческой работе в условиях урока.  
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со сред
ствами изобразительного языка.  



 70 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометри
зации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку.  
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры.  
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные ве
личины.  
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на ли
сте.  
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответ
ствующих задач рисунка.  
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической ху
дожественной деятельности.  
Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соот
ветствия 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 рож
дает 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 полу
чения нового цвета.  
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организован
ные 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 пу
тём её складывания, надрезания, закручивания и др. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в 
условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации 
с орнаментами в произведениях декоративноприкладного искусства. Различать виды орнамен
тов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, анималистические.  
Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности.  
Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: деко
ративный цветок или птица).  
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей.  
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных 
промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных 
промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки выбран
ного промысла.  
Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего праздника. 
Модуль «Архитектура»  
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в 
условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматрива
емых зданий.  
Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометриче
ских тел.  
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Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной 
игровой деятельности.  
Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки 
анализа его строения. 
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и 
сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной 
задаче, поставленной учителем.  
Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с 
учётом учебных задач и визуальной установки учителя.  
Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависи
мости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки).  
Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных по
строек.  
Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать зна
чение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со ска
зочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других художников по выбору учителя), а 
также произведений с  ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты 
В. Ван Гога или А. Матисса).  
Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отноше
ния к ним в соответствии с  учебной установкой. 
Модуль «Азбука цифровой графики»  
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюде
ния 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 материала
ми; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материа
лов.  
Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии.  
Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необхо
димой композиционной основы выражения содержания.  
Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соот
носить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и ана
лиз).  
Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в 
пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая 
навык штриховки. 
Модуль «Живопись»  
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное 
нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки создания вы
разительной фактуры и кроющие качества гуаши.  
Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной 
краской. Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 
составного цвета.  
Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с 
белой и чёрной (для изменения их тона).  
Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холод
ные оттенки цвета.  
Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мяг
кий, «глухой» и мрачный и  др.  
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Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, грозу и 
др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи разного цве
тового состояния моря. 
Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 
злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами удалось 
показать характер сказочных персонажей. 
Модуль «Скульптура»  
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; 
освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; вы
полнить 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 разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспри
нимаемых как узоры.  
Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на 
листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.)  — с рукотворными произведениями деко
ративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.).  
Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на ос
нове природных мотивов.  
Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по 
мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, кар
гопольская, дымковская игрушки или с учётом местных промыслов).  
Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в худо
жественные изображения и поделки.  
Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к 
народным сказкам лучших художниковиллюстраторов (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 ха
рактера, его представления о красоте.  
Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персона
жей. 
Модуль «Архитектура»  
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования пред
метов из бумаги.  
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета ска
зочного города или детской площадки.  
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 
условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения.  
Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия.  
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев 
в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архи
тектурным постройкам.  
Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев ли
тературных и народных сказок. 
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них со
держания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств художе
ственной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.  
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Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также по
требность в таком наблюдении.  
Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений деко
ративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьё, резьба и роспись по 
дереву и ткани, чеканка и др.).  
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художни
ковпейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н.  П.  
Крымова и других по выбору учителя), а также художникованималистов (В. В. Ватагина, Е. И. 
Чарушина и других по выбору учителя). 
Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропей
ских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А.  Матис
са и других по выбору учителя).  
Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. И. 
Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по 
выбору учителя). 
Модуль «Азбука цифровой графики»  
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или 
другом графическом редакторе).  
Осваивать 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, 
кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или композиции (например, об
раз дерева).  
Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в 
кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в 
фотографии. 
3 КЛАСС  
Модуль «Графика»  
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообра
зии форм детских книг, о работе художниковиллюстраторов.  
Получать опыт создания эскиза книжкиигрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с со
единением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстра
ций, размещение текста и иллюстраций на развороте.  
Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе 
художника над шрифтовой композицией.  
Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в ней 
шрифт и изображение.  
Узнавать о работе художников над плакатами и афишами.  
Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.  
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. Создавать маску сказочного персонажа 
с ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля). 
Модуль «Живопись»  
Осваивать 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 выражен
ным настроением или «натюрмортаавтопортрета».  
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.  
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Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету.  
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников.  
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти 
и по представлению. 
Модуль «Скульптура»  
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной 
сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя).  
Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к 
ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа».  
Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, 
рельеф (виды рельефа).  
Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры.  
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы 
Гжель и Хохлома. 
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и 
Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эс
кизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного промысла).  
Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь рас
суждать 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 женско
го платка). 
Модуль «Архитектура»  
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему истори
ческих памятников или архитектурных достопримечательностей своего города.  
Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созда
нию 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 кол
лективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относить
ся к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая различную 
визуальнообразную информацию; знать имена нескольких художников детской книги.  
Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные 
особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их 
архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и эмоциональный 
опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и СанктПетербурга 
(для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь 
обсуждать увиденные памятники 
Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобрази
тельных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоратив
ноприкладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на праздни
ке. Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 
предметом изображения. Знать имена крупнейших отечественных художниковпейзажистов: И. 
И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазов
ского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.  
Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать 
в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий.  
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Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Се
рова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.  
Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллек
ции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 
Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  
Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о кол
лекциях своих региональных музеев. 
Модуль «Азбука цифровой графики»  
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, 
инструментами традиционного рисования.  
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследо
вания свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов путём 
различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на 
свойствах симметрии; создание паттернов.  
Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать 
с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 
Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании поздравитель
ных открыток, афиши и др.  
Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной програм
мы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цвета; обрезка 
изображения, поворот, отражение.  
Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, 
знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных 
учителем. 
 
4 КЛАСС  
Модуль «Графика»  
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической 
творческой деятельности.  
Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных ча
стей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках.  
Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красо
те 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 жен
щины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме.  
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, дет
ского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из выбранной куль
турной 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 (апплика
ции из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздни
ка и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ 
национальной культуры. 
Модуль «Скульптура»  
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Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разра
ботке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранно
го материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов 
или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); 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, де
коре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта).  
Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, 
особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины 
с родом его занятий и положением в обществе.  
Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием 
одежды в разных культурах и в разные эпохи. 
Модуль «Архитектура»  
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с 
окружающей природой.  
Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома  — и надвор
ных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; понимать и уметь 
объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: 
единство красоты и пользы.  
Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища  — юрты. 
Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 
древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они 
находятся; иметь представление о красоте и конструктивных особенностях памятников русско
го 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 
разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, му
сульманская мечеть; уметь изображать их.  
Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохране
ния архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 
Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отече
ственной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, 
В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина и других 
по выбору учителя).  
Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский Кремль, 
Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архи
тектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревянного зодче
ства (архитектурный комплекс на острове Кижи).  
Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова 
на Нерли.  
Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. 
П. Мартоса в Москве.  
Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь 
объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 
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Солдата в Москве; памятникансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане; 
«Воиносвободитель» в  берлинском Трептовпарке; Пискарёвский мемориал в Санкт
Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения при посещении мемори
альных 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 
(романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей; 
иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды.  
Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Ра
фаэля, 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, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений.  
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур кон
струкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его 
устройства.  
Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на осно
ве избы и традициями и её украшений.  
Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью ин
струментов 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 кон
струкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закомарами, со 
сводаминефами, главой, куполом; готический или романский собор; пагода; мечеть).  
Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрических 
фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры 
(при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического движения че
ловека).  
Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе 
GIFанимации. 
Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого 
материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фото
графий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определе
ний, названий, положений, которые надо помнить и знать. Совершать виртуальные тематиче
ские 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
тивноприкладное 
искусство» 

Модуль «Декоративно
прикладное искусство» 

Модуль «Декора
тивноприкладное 
искусство» 

Модуль «Декора Модуль «Архитек Модуль «Архитектура» Модуль «Архитек
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тивноприкладное 
искусство» 

тура» 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. Нот
ный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Выразительные и изобразительные интона
ции. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта. 
Длительности половинная, 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, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 
Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации (ди
езы, бемоли, бекары). Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 
скачки. Мелодический рисунок. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проиг
рыш. Куплетная форма. Запев, припев. Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. 
Краска звучания. Ступеневый состав. Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый 
у многих народов. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. Реприза, фермата, вольта, 
украшения (трели, форшлаги). Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 
Тоника, 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 басаккорд, аккордовая, арпеджио. Контраст и 
повтор как принципы строения музыкального произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёх
частная 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 
народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, за
клички, потешки, считалки, прибаутки). Народные музыкальные инструменты (балалайка, ро
жок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 
Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России. Сказки и ле
генды о музыке и музыкантах.  Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, тру
довые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. Обря
ды, 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 инстру
менты, музыкантыисполнители. Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке ком
позиторов. Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 
Модуль № 3 «Музыка народов мира» 
Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, 
музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 
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жанры. Композиторы и музыкантыисполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость 
музыкальной культуры этих стран с  российскими республиками Северного Кавказа. Танце
вальный и песенный фольклор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Кар
навал. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инстру
менты. Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. Смешение тра
диций и культур в музыке Северной Америки. Африканские ритмы, трудовые песни негров. 
Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж.  Гершвина. Древние истоки музыкальной культуры стран 
ЮгоВосточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 
Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители Ка
захстана, Киргизии, и  других стран региона. Интонации народной музыки в творчестве зару
бежных 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 об
разы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творче
стве зарубежных композиторов).  
Модуль № 4 «Духовная музыка» 
Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и  др.).Звонарские приговорки. Колоколь
ность в  музыке русских композиторов. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы 
духовной музыки в творчестве композиторов  классиков. Орган и его роль в  богослужении. 
Творчество И.  С.  Баха. Музыка в право славном храме. Традиции исполнения, жанры (тро
парь, стихира, величание и  др.).Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Бо
городицы. Праздничная служба, вокальная (в  том числе хоровая) музыка религиозного содер
жания.  
Модуль № 5 «Классическая музыка» 
Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит 
«уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в  концертном зале. 
Детская музыка П.  И.  Чайковского, С.  С.  Прокофьева, Д.  Б. Кабалевского и  др. Понятие 
жанра. Песня, танец, марш. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, 
репетиция. Жанр концерта  — музыкальное соревнование солиста с оркестром. Рояль и пиани
но. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиа
но).«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). Предки современной флейты. 
Легенда о  нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в  сопровождении фортепиано, 
оркестра. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие 
скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. Чело
веческий голос  — самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. Из
вестные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. 
Песня, романс, вокализ, кант. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Аль
бом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. Программная музыка. Программное название, известный 
сюжет, литературный эпиграф. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Сим
фония, симфоническая картина. Творчество выдающихся отечественных композиторов. Твор
чество выдающихся зарубежных композиторов. Творчество выдающихся исполнителей  — 
певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.  И.  
Чайковского.  
Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 
Понятие обработки, творчество современных композиторов и  исполнителей, обрабатывающих 
классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 
Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные ин
струменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов. Творчество 
одного или нескольких исполнителей современной музыки, популярных у  молодёжи. Совре
менные «двойники» классических музыкальных ин струментов: синтезатор, электронная 
скрипка, гитара, барабаны и  т.  д. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных 
программах.  
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Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 
Характеры персонажей, отражённые в  музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. Особенно
сти музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном 
спектакле. Сольные номера и  массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные но
мера из балетов отечественных композиторов. Ария, хор, сцена, увертюра  — оркестровое 
вступление. Отдельные номера из  опер русских и  зарубежных композиторов. Либретто. Разви
тие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в  опере и балете. Контрастные обра
зы, лейтмотивы. История возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт 
И.  Штрауса, И.  Кальмана, мюзиклов Р.  Роджерса, Ф.  Лоу и  др. Профессии музыкального те
атра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и  т.  д. История 
создания, значение музыкальносценических 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 передать словами. Музыка, передающая образ человека, его походку, движе
ния, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. Музыка, со
здающая настроение праздника. Музыка в цирке, на  уличном шествии, спортивном празднике. 
Музыка — игра звуками. Танец  — искусство и радость движения. Примеры популярных тан
цев. Военная тема в  музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, темб
ры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и  т.  д.). Гимн Рос
сии — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. Дру
гие гимны. Музыка — временно́е  искусство. Погружение в поток музыкального звучания. Му
зыкальные образы движения, изменения и развития.  

Планируемые результаты 
Личностные результаты 
Гражданско-патриотического воспитания:  
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его испол
нения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации;  
проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 
народов России;  
уважение к достижениям отечественных мастеров культуры;  
стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики.  
Духовно-нравственного воспитания:  
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доб
рожелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотруд
ничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности.  
Эстетического воспитания:  
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 
других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;  
стремление к самовыражению в разных видах искусства.  
Ценности научного познания:  
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 
мира;  
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 
в  познании.  
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-
лучия:  
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соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окру
жающей среде; бережное отношение к  физиологическим системам организма, задействован
ным в музыкальноисполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 
голос);  
профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыко
терапии.  
Трудового воспитания:  
установка на посильное активное участие в практической деятельности;  
трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическо
му 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 дей-
ствия: 
 —сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 
основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому при
знаку;  
—определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполни
тельские составы и  др.);  
—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искус
ства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенно
го учителем алгоритма;  
—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
—устанавливать причинноследственные связи в ситуациях музыкального восприятия и испол
нения, делать выводы.  
Базовые исследовательские действия:  
—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и жела
тельным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально
исполнительских навыков;  
—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 
планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 
музицирования;  
—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 
наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 
—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению осо
бенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — 
целое, причина  — следствие);  
—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведён
ного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 
классификации, сравнения, исследования);  
—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений 
в различных условиях. 
Работа с информацией:  
—выбирать источник получения информации;  
—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представ
ленную в явном виде;  
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—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа её проверки;  
—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучаю
щихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  
—анализировать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в  соответствии с 
учебной задачей;  
—анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 
алгоритму; 
—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 2.  
Овладение универсальными коммуникативными действиями  
Невербальная коммуникация:  
—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоци
ональнообразное 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 
культурные нормы и значение интонации в повседневном общении.  
Вербальная коммуникация:  
—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с  целями и 
условиями общения в знакомой среде;  
—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии;  
—признавать возможность существования разных точек зрения;  
—корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  
—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  
—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  
—готовить небольшие публичные выступления;  
—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Совместная деятельность (сотрудничество):  
—стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного вос
приятия, исполнения музыки;  
—переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной ра
боты при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодей
ствия при решении поставленной задачи;  
—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с  учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на  основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  
—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; прояв
лять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;  
—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями  
Самоорганизация:  
—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
—выстраивать последовательность выбранных действий.  
Самоконтроль:  
—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  
—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
Предметные результаты 
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—с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инстру
ментах, 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 музы
кальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать 
свой выбор;  
—имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в раз
личных смежных видах искусства;  
—с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;  
—стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
 
Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:  
—классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низ
кие, высокие;  
—различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, ак
компанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов;  
—различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и раз
личия музыкальных и речевых интонаций;  
—различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование;  
—понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 
формы  — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;  
—ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона;  
—исполнять и создавать различные ритмические рисунки;  
—исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 
Модуль № 2 «Народная музыка России»:  
—определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 
фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России;  
—определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты;  
—группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 
ударные, струнные;  
—определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому 
или народному творчеству;  
—различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов  — 
народных и академических;  
—создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 
песни;  
—исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровожде
ния;  
—участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцеваль
ной) 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, ударношумовых инструментов;  
—различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочине
ниях профессиональных композиторов (из числа изученных культурнонациональных традиций 
и жанров);  
—различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычле
нять и называть типичные жанровые признаки. 
Модуль № 4 «Духовная музыка»:  
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—определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризо
вать её жизненное предназначение;  
—исполнять доступные образцы духовной музыки; 
—уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Рус
ской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 
традиции). 
Модуль № 5 «Классическая музыка»:  
—различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, ис
полнительский состав;  
—различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 
называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов
классиков;  
—различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, во
кальные 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 музы
кального восприятия;  
—характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музы
кального образа;  
—соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 
сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 
Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»:  
—иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к рас
ширению музыкального кругозора;  
—различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнитель
ского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, 
джаза и др.);  
—анализировать, называть музыкальновыразительные средства, определяющие основной ха
рактер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкальновыразительными средствами 
при исполнении;  
—исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 
Модуль № 7 «Музыка театра и кино»:  
—определять и называть особенности музыкальносценических 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 авторов;  
—различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человече
ских голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; отличать черты про
фессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: 
композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:  
—исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 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 обоб
щённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движени
ем), декламационность, эпос (связь со словом); 
—осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 
окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических по
требностей.  
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Тематическое планирование 
1 класс 

1-я четверть (8 ч.)  2-я четверть (7 ч.) 3-я четверть (10 ч. 4-я четверть (8 ч.) 
Музыка в жизни че
ловека (А, Б) Народ
ная музыка России 
(Б, В, Г) Музыкаль
ная грамота (А, Б, Г, 
Д) 

Классическая музы
ка (Б, В, Д) Духов
ная музыка (Б) 

Народная музыка 
России (А, Б) Музы
ка в жизни человека 
(Б, В, Г, Е) Музы
кальная грамота (З) 

Музыка народов ми
ра (А) Классическая 
музыка (Б, Г, Е) Му
зыка театра и кино 
(А) 

2 класс 
1-я четверть (8 ч.)  2-я четверть (7 ч.) 3-я четверть (11 ч.) 4-я четверть (8 ч.) 

Музыка в жизни че
ловека (Б, В, Д, Ж) 
Музыкальная грамо
та (И, К, Л, С) Клас
сическая музыка (Б, 
Г, Е) 

Духовная музыка (А, 
Б) Музыкальная 
грамота (Т) 

Народная музыка 
России (Б, В, Е, И) 
Музыкальная грамо
та (Х) Музыка теат
ра и кино (А, Б, Г) 
Классическая музы
ка (И, К) 

Музыкальная грамо
та (Ж, М) Классиче
ская музыка (Б, М, 
Л, Н) Музыка в жиз
ни человека (З) 

3 класс 
Музыка в жизни че
ловека (Б, Е) Клас
сическая музыка (Ж) 
Музыка театра и ки
но (Г, З) Музыкаль
ная грамота (Ж, Р) 

Музыка в жизни че
ловека (Б, В) Клас
сическая музыка (Б, 
И) Музыкальная 
грамота (Ж, П) 

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

Классическая музы
ка (В, Д, Е, Л, М) 
Музыкальная грамо
та (П) Современная 
музыкальная куль
тура (Б) 

4 класс 
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 при
родных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фанта
зия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об 
изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, 
его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте ма
териалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. 
Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 
Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производ
ствами. Профессии сферы обслуживания. 
Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 
2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 
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Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использова
ние конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделе
ние деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Об
щее представление. 
Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему ин
струменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, про
стейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 
приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной 
разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Спо
собы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. 
Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. 
Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их 
свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 
стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 
Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). 
Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отде
ление части (стекой, отрыванием), придание формы. 
Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки 
бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Ре
зание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 
Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). 
Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, 
составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью проклад
ки, соединение с помощью пластилина). 
Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 
приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямо
го 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 из
делия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изде
лиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление из
делий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполня
емого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости 
от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 
результата/ замысла. 
4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные УУД: 
— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
— воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 
— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и вто
ростепенные составляющие конструкции; 
— сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устрой
стве. 
Работа с информацией: 
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— воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), исполь
зовать её в работе; 
— понимать и анализировать простейшую знаковосимволическую информацию (схема, рису
нок) и строить работу в соответствии с ней. 
Коммуникативные УУД: 
— участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на во
просы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внима
ние 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 ин
струкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 
— понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе 
анализа и оценки выполненных работ; 
— организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, под
держивать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании 
работы; 
— выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 
Совместная деятельность: 
— проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 
сотрудничества; 
— принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовле
ния изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 
 
2 КЛАСС (34 ч) 
1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 
Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном 
принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 
выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Из
готовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о технологическом про
цессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практиче
ских действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка 
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление изделий из 
различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 
Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их техноло
гических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и во
площение). Несложные коллективные, групповые проекты. 
2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и 
сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств различных ма
териалов. Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам. 
Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в 
процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), 
формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и 
др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. Использование соот
ветствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 
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Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёж
ные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструк
ция. 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 уг
лов (от одного прямого угла). 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений 
для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов 
бумаги — биговка. 
Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 
Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 
направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе нату
рального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее пред
ставление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты (переви
вы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)1. Лека
ло. 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 
композиции. 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 конструк
тивных изменений и дополнений в изделие. 
4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 
Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
— выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 
— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных крите
риев; 
— строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 
— воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи; 
— осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 
Работа с информацией: 
— получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в 
работе; 
— понимать и анализировать знаковосимволическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, 
схема) и строить работу в соответствии с ней. 
Коммуникативные УУД: 
— выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы одно
классников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отноше
ние к одноклассникам, внимание к мнению другого; 
— делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выпол
ненной работе, созданном изделии. 
Регулятивные УУД: 
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— понимать и принимать учебную задачу; 
— организовывать свою деятельность; 
— понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 
— прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планиро
вать работу; 
— выполнять действия контроля и оценки; 
— воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 
Совместная деятельность: 
— выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осу
ществлять взаимопомощь; 
— выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, 
выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 
 
3 КЛАСС (34 ч) 
1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Ма
териальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие пред
метов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративноприкладного 
искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, ана
логичных используемым на уроках технологии. 
Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, мате
риала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ан
самбле; гармония предметной и окружающей среды (общее представление). 
Мир современной техники. Информационнокоммуникационные технологии в жизни совре
менного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных зако
нов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометри
ческая форма и др.). 
Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для 
технологий будущего. 
Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуаль
ные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществле
ние сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руководи
тель/лидер и подчинённый). 
2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разно
образие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; сравнитель
ный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, аппликация из 
бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративнохудожественным и техно
логическим свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в за
висимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние 
и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 
Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначе
ния изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе
раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи
мых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преоб
разование развёрток несложных форм. 
Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 
цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Размет 
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ка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых до
полнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных 
построений. 
Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий ши
лом. 
Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых матери
алов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, сте
бельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришива
ние пуговиц (с двумячетырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких 
деталей. 
Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном из
делии. 
3. Конструирование и моделирование (12 ч) 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 
«Конструктор» по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декора
тивнохудожественным). 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, бы
товых 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 
мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 
4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 
человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники ин
формации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональ
ный компьютер и др. 
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Прави
ла пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для 
ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, бесе
ды (мастерклассы) 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 во
просы и высказываниях (в пределах изученного); 
— осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несуществен
ных признаков; 
— выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графиче
ски представленной в схеме, таблице; 
— определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 
— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (ис
пользуемый 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 знаковосимволические средства представления информации 
для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 
— на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 
— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь
зованием учебной литературы; 
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— использовать средства информационнокоммуникационных технологий для решения учеб
ных 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 
способах создания; 
— описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 
— формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов выпол
нения 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 рабо
ты, 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 дело
вым качествам; 
— справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать 
за общий результат работы; 
— выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 
— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части рабо
ты. 
 
4 КЛАСС (34 ч) 
1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 
технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определён
ными заданными 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 совре
менных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы 
её защиты. 
Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 
уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом тра
диционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного 
замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, 
групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение 
учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 
условиям в выполнении учебных проектов. 
2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание син
тетических материалов с заданными свойствами. 
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесе
ние дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с дополни
тельными/изменёнными требованиями к изделию. 
Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, осо
бенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сбор
ки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 
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Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных ин
струментов. Освоение доступных художественных техник. 
Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 
(натуральные, 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 изде
лия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка пе
тельного 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, по
ролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. 
Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материала
ми. 
Комбинированное использование разных материалов. 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргоно
мичность и др.). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 
«Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и до
ступных новых решений конструкторскотехнологических проблем на всех этапах аналитиче
ского и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллектив
ных проектных работ. 
Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инстру
менты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма дей
ствий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. 
Презентация робота. 
4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 
Работа с доступной информацией в Интернете1 и на цифровых носителях информации. 
Электронные и медиаресурсы в художественноконструкторской, проектной, предметной пре
образующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной 
информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса 
компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентаций в программе PowerPoint или 
другой. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 
— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на во
просы и высказываниях (в пределах изученного); 
— анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 
— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, про
стейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначений и по 
заданным условиям; 
— выстраивать последовательность практических действий и технологических операций; под
бирать 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, вно
сить необходимые дополнения и изменения; 
— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (ис
пользуемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
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— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов/изделий с учё
том указанных критериев; 
— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и вто
ростепенные составляющие конструкции. 
Работа с информацией: 
— находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источ
никами, анализировать её 
и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 
— на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы; 
— использовать знаковосимволические средства для решения задач в умственной или матери
ализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 
— осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных ра
бот; 
— использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 
— использовать средства информационнокоммуникационных технологий для решения учеб
ных 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 отно
шение к предметам декоративноприкладного искусства разных народов РФ; 
— создавать текстырассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с раз
ными материалами; 
— осознавать культурноисторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни каж
дого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 
Регулятивные УУД: 
— понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно
познавательной деятельности; 
— планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её в 
соответствии с планом; 
— на основе анализа причинноследственных связей между действиями и их результатами про
гнозировать 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, 
выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудниче
ство, взаимопомощь; 
— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в доброжела
тельной форме комментировать и оценивать их достижения; 
— в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и по
желания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и пожела
ния; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 
— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни че
ловека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 
— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического со
существования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 
окружающей среды; 
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— понимание культурноисторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 
чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным тра
дициям других народов; 
— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетиче
ские чувства — эмоциональноположительное восприятие и понимание красоты форм и обра
зов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 
— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобра
зующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому 
труду, работе на результат; способность к различным видам практической преобразующей дея
тельности; 
— проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организован
ность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными пробле
мами; 
— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявле
ние толерантности и доброжелательности. 
 
Метапредметные результаты 
Познавательные УУД: 
— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученно
го), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказы 
ваниях; 
— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
— делать обобщения (техникотехнологического и декоративнохудожественного характера) по 
изучаемой тематике; 
— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 
деятельности; 
— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответ
ствии с технической, технологической или декоративнохудожественной задачей; 
— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 
природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 
Работа с информацией: 
— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 
доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой за 
дачей; 
— анализировать и использовать знаковосимволические средства представления информации 
для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия 
моделирования, работать с моделями; 
— использовать средства информационнокоммуникационных технологий для решения учеб
ных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объ
ективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 
задач; 
— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других ин
формационных источниках. 
Коммуникативные УУД: 
— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать репликиуточнения и допол
нения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслуши
вать разные мнения, учитывать их в диалоге; 
— создавать текстыописания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно
прикладного искусства народов России; 
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— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (неболь
шие 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 наве
дение порядка, уборка после работы); 
— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
— устанавливать причинноследственные связи между выполняемыми действиями и их резуль
татами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после 
его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 
— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность: 
— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 
обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённо
го; осуществлять продуктивное сотрудничество; 
— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оце
нивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходи
мости помощь; 
— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений пред
лагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять вы
бор 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 ме
сто, 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 
(разметка 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 практиче
ской работе; 
— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, при
родные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 
сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обра
ботки материалов при изготовлении изделий; 
— ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 
выделение деталей, сборка изделия; 
— выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей 
способами 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», 
«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 
— выполнять задания с опорой на готовый план; 
— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за ин
струментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 
— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); 
анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнитель 
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ные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; способы 
изготовления; 
— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 
текстильные, клей и др.), 
их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 
— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, 
булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 
— различать материалы и инструменты по их назначению; 
— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, ре
зание, сборка, отделка; 
— качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно 
выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему ин
струменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; прида
вать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, смина
нием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и ак
куратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 
— использовать для сушки плоских изделий пресс; 
— с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструк
ционную карту, образец, шаблон; 
— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 
моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 
— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руко
водством учителя; 
— выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
2 класс 
— понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», 
«линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологиче 
ские операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 
— выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
— распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удоб
ство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); наблю 
дать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные особенности изученных 
видов декоративноприкладного искусства; 
— выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 
своей предметнотворческой деятельности; 
— самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 
порядок во время работы, убирать рабочее место; 
— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или инструкции, само
стоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную (технологическую) кар
ту; 
— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать свойства новых 
изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 
— читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, ли
ния 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 чер
тёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 
— выполнять биговку; 
— выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической формы и 
разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 
— оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
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— понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить объёмную кон
струкцию 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 неподвижное соединения известными способами; 
— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 
чертежу или эскизу; 
— решать несложные конструкторскотехнологические задачи; 
— применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, кон
структорские) 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 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, ис 
кать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 
— называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
3 класс 
— понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусствен
ный материал»; 
— выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративноприкладного 
искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 
— узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 
распространённые в крае ремёсла; 
— называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 
синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 
— читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструмен
тов (линейка, угольник, циркуль); 
— узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
— безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
— выполнять рицовку; 
— выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 
— решать простейшие задачи техникотехнологического характера по изменению вида и спо
соба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соответ
ствии с новыми/дополненными требованиями; использовать комбинированные техники при из
готовлении изделий в соответствии с технической или декоративнохудожественной задачей; 
— понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в техниче
ских объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; использовать их при 
решении простейших конструкторских задач; 
— конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 
заданным техническим, технологическим и декоративнохудожественным условиям; 
— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
— выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований кон
струкции; 
— называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов пере
дачи информации (из реального окружения учащихся); 
— понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 
обработки информации; 
— выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 
— использовать возможности компьютера и информационнокоммуникационных технологий 
для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных 
заданий; 
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— выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на осно
ве полученных 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 необходи
мости вносить коррективы в выполняемые действия; 
— понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по само
обслуживанию и доступные виды домашнего труда; 
— выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (напри
мер, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать различные спо
собы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и соединять детали освоен
ными 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 изде
лия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функцио
нального назначения изделия; 
— на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественноконструкторские 
задачи по созданию изделий с заданной функцией; 
— создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изоб
ражений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, вы
равнивание 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 пред
ставлять продукт проектной деятельности; 
— осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; предлагать идеи 
для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться; участвовать в 
распределении ролей, координировать собственную работу в общем 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. Информационнокоммуникативные 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. Информационнокоммуникативные 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. Информационнокоммуникативные технологии (4 ч) 
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4 класс 
1. Технологии, профессии и производства (12 ч.) 
2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 
3. Конструирование и моделирование (10 ч): 
4. Информационнокоммуникативные технологии (6 ч) 

 
Рабочая программа учебного предмета  

«Физическая культура» 
Содержание программы 

1 КЛАСС 
Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими 
упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической под
готовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями 
древних людей. 
Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и соблюде
ния. 
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена человека и 
требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для пра
вильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической 
культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом 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 ско
ростью. 
Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; упраж
нения 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 группиров
ке, 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 
средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований 
комплекса ГТО. 

 
2 КЛАСС 
Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических упражнений и первых 
соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. 
Способы самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. Физические 
качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измере
ния. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание орга
низма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий в 
домашних условиях. 
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Прави
ла поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в построении и пере
строении 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. 
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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 непо
движную 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 
сложнокоординационные 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 от
личительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической 
культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств 
на уроках физической культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов физ
культминутки и утренней зарядки. Составление графика занятий по развитию физических ка
честв на учебный год. 
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание орга
низма 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. Строе
вые 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 
гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с 
высоким подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и ле
вым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с по
воротом 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 из
меняющейся 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 туловища 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 головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координацион
ной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с ускорением и тормо
жением; максимальной скоростью на дистанции 30 м. 
Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приёмами спортив
ных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и передача бас
кетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приём и передача мяча снизу двумя рука
ми на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по неподвижному фут
больному мячу. 
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Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств 
средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований ком
плекса 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 физиче
ской подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на само
стоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоя
тельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определе
ние возрастных особенностей физического развития и физической подготовленности посред
ством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при травмах во время самостоятель
ных занятий физической культурой. 
Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния 
осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление мышц спины и профи
лактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт упражнений с высокой ак
тивностью работы больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естествен
ных водоёмах; солнечные и воздушные процедуры. 
Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. Преду
преждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. Акро
батические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнасти
ческого козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической пере
кладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Леткаенка». 
Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 
упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 
легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое ускорение, финиширование. Метание 
малого мяча на дальность стоя на месте. 
Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях подвижными игра
ми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приём и 
передача мяча сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой дея
тельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение освоенных тех
нических 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 ценно
стями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 
становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры народов Рос
сии, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека; 
формирование нравственноэтических 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 фор
мам и видам соревновательной деятельности; 
стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни; 
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проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического развития и 
физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их показа
тели. 
 
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 упражнени
ями из современных видов спорта; 
сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличи
тельные признаки; 
выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её 
нарушений; 
коммуникативные УУД: 
воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 
высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать вли
яние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 
управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, со
блюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учи
теля; 
обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения по
бедителей; 
регулятивные УУД: 
выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 
нарушения и коррекции осанки; 
выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физиче
ских качеств; 
проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной дея
тельности. 
По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять 
их отличительные признаки; 
понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 
выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приво
дить примеры и демонстрировать их выполнение; 
обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные ком
плексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нару
шения осанки; 
вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, 
проводить процедуры их измерения; 
коммуникативные УУД: 
объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры её 
положительного влияния на организм школьников (в пределах 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 сорев
нований, планированию режима дня, способам измерения показателей физического развития и 
физической подготовленности; 
регулятивные УУД: 
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соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содержа
ния, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия 
лыжной и плавательной подготовкой); 
выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физиче
ских качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 
взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать куль
туру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 
контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмо
циональную сдержанность при возникновении ошибок. 
По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 
понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, при
водить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях; 
объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования на 
занятиях физической культурой; 
понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомле
ния при выполнении физических и умственных нагрузок; 
обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на 
уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупрежде
нию нарушения осанки; 
вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в те
чение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (триместрам); 
коммуникативные УУД: 
организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдени
ем 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 упраж
нений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 
делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и про
ведения самостоятельных занятий физической культурой; 
регулятивные УУД: 
контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с 
заданными образцами; 
взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролиро
вать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 
оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное ре
шение. 
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 при
меры физических упражнений по их устранению; 
объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нару
шения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 
коммуникативные УУД: 
взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и отве
чать на вопросы в процессе учебного диалога; 
использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять 
термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии физических качеств; оказы
вать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 
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регулятивные УУД: 
выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при выполнении учеб
ных заданий; 
самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом собственных ин
тересов; 
оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к развитию фи
зических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
 
Предметные результаты 
1 класс 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня; 
соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора 
одежды для самостоятельных занятий; 
выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике её 
нарушения; 
демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; 
выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 
демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на ме
сте 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 тесто
вых упражнений, вести наблюдения за их изменениями; 
выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных положений и раз
ными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании гимнастического мяча правой 
и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, перекатыванию; 
демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении; 
выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в высоту с пря
мого 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 ис
пользованием 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; лег
коатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки; 
демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и соревнователь
ной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях физической культу
рой; 
измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значениям с помощью табли
цы стандартных нагрузок; 
выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с предупре
ждением появления утомления; 
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выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по од
ному в колонну по три на месте и в движении; 
выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и изменением 
положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться приставным шагом левым и 
правым боком, спиной вперёд; 
передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и левую 
сторону; лазать разноимённым способом; 
демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и левой ноге; 
демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и полька; 
выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, прыжки в длину с 
разбега 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, 
демонстрировать приросты в их показателях. 
4 класс 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Ро
дины; 
осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 
развитие сердечнососудистой и дыхательной систем; 
приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии физических 
качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 
приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий 
физической культурой и спортом; характеризовать причины их появления на занятиях гимна
стикой 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 помо
щью учителя); 
6демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыги
вания; 
6демонстрировать движения танца «Леткаенка» в групповом исполнении под музыкальное со
провождение; 
выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 
выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 
демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на спине (по 
выбору учащегося); 
выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и футбол в 
условиях игровой деятельности; 
выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в их пока
зателях. 
 

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. 
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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  
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) 
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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 100летию 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. Рос
сия 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 потребление»). 
Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 
созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых профессий 
(спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым делом самолеты». 
О гражданской авиации»). 
Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно 
стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные 
династии. Зачем нужно учиться 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 
добрые 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»). 
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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 Интернетресурсами. («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; Луноход1; 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 космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый 
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искусственный спутник Земли; Луноход1; 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 
женщиныработницы 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 
учителямонахи. 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 19411945 годах во время Великой Отечественной войны с фашистами. («День 
народного единства»). 

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)»). 
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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 
нравственноэтических 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 пра
вил 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 познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность к 
поисковоисследовательской 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
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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 пред-
метных 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 духовнонравственных ценностей 
народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 
языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека; 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 группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 
существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание простейших 
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причинноследственных 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 духовнонравственного 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 «Финансовая грамотность», 1-4 классы 
 
Содержание определяется возрастными особенностями младших школьников. В программе 
предусматривается определенная последовательность прохождения тем. Занятия состоят из 
теоретической и практической частей. Формы организации занятий внеурочной деятельности 
при реализации программы «Финансовая грамотность» основаны на индивидуальной, парной, 
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групповой и массовой работах. При организации занятий по программе внеурочной деятельно
сти используются: рассказы, беседы (в том числе с приглашенными специалистами), экскурсии, 
просмотр и обсуждение видеосюжетов, моделирование и разбор социальноэкономических си
туаций, решение различных простейших задач и с экономическим содержанием. Также широко 
применяются игры и их модификации, творческие работы (проекты, конкурсы, коллажи), ИКТ
технологии. 

                                                               1 год обучения 

Раздел 1. Что такое деньги и откуда они взялись? (10 ч) 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с понятием «Финансовая грамотность». 

Финансовая грамотность – это умение правильно распоряжаться своими финансами и избегать 
ошибок. Что отличает финансово грамотного человека. Финансовая грамотность – средство, а 
не цель! Как стать финансово грамотным человеком. 

Тема 2. Что такое деньги? 

Знакомство младших школьников с понятием денег, выявление уже имеющихся знаний. Форма 
организации: беседа, чтение рассказа «Что такое деньги?», автор Петр Кошель. 

Тема 3. Как появились деньги. Появление обмена товарами. 

Знакомство с историей возникновения первых денег. Правила обмена товарами. Форма органи
зации: просмотр видеосюжета, беседа. 

Тема 4. Появление первых денег – товаров с высокой ликвидацией. 

Обучающиеся в процессе образноролевой игры познакомятся с товарами высокой ликвидации. 
Форма организации: чтение рассказа «Первые деньги», автор Петр Кошель, обсуждение, игра. 

Тема 5. Свойства драгоценных металлов. 

Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, делимость) делают их удобными товар
ными деньгами. Форма организации: беседа, просмотр видеосюжета. 

Тема 6. Появление первых монет. 

История возникновения первых монет. Материал для изготовления монет. Форма организации: 
чтение рассказа «Первые монеты», «Первые металлические деньги», автор Петр Кошель, об
суждение, проект Газета. 

Тема 7. Первые монеты разных государств. 

Появление первых монет в разных государствах. Форма организации: беседа, просмотр муль
тимедийной презентации, решение кроссворда. 

Тема 8. Викторина «Что такое деньги и откуда они взялись?» 

Интерактивная викторина, направленная на закрепление и обобщение полученных ранее знаний 
о деньгах и истории их возникновения. 

Раздел 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок (6 ч) 

Тема 1. Устройство монеты. 

Форма монеты. Что такое аверс, реверс и гурт. Форма организации: просмотр видеосюжета, об
суждение, миниисследование. 

Тема 2. Изобретение бумажных денег. 
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Появление первых бумажных денег в Китае в VIII веке. С какими событиями это связано. Фор
ма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации, решение кроссворда. 

Тема 3. Защита монет и бумажных денег от подделок. 

Знакомство с мерами защиты денег от подделок в старину и в современном мире. Повторение, 
что такое аверс, реверс и гурт и для чего на монетах делали насечки и ставили точки. Фальши
вые деньги. Фальшивомонетчики. И почему подделки иногда бывают лучше оригинала. Форма 
организации: беседа, практикум. 

Раздел 3. Какие деньги были раньше в России (10 ч) 

Тема 1. Древнерусские товарные деньги. 

Знакомство с древнерусскими товарными деньгами. Форма организации: беседа, просмотр 
мультимедийной презентации. 

Тема 2. Клады. «Меховые деньги». 

Что такое клады. Меховые деньги славян. Первоначально деньгами служили меха ценных пуш
ных зверьков. Со временем меховые деньги были вытеснены серебром, но серебряные денежки 
надолго сохранили название меховой денежной системы. Форма организации: беседа, просмотр 
видеосюжета. 

Тема 3. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Знакомство с историей появления таких слов, как «деньги», «рубль», «копейка». Форма органи
зация: беседа, чтение рассказа «Русский рубль», автор Петр Кошель, решение кроссворда. 

Тема 4. Первые русские монеты. 

Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. Алтын. Рубль. Гривенник. Полтин
ник. Ассигнация. Форма организации: беседа, информационный проект «Путешествие Копееч
ки». 

Тема 5. Пословицы и поговорки про деньги. 

Пословицы и поговорки живут в народе, как зеркало различных сторон жизни и исторических 
событий. В них – вывод, позиция, умозаключение, народная мудрость, лаконичный жизненный 
совет о том, как принимать решения (в том числе финансовые), какие правила могут стать ос
новой культуры каждого человека и семьи, культуры финансового поведения. Именно в семье 
формируются правильное отношение к труду и деньгам, впоследствии эти жизненные установ
ки передаются последующим поколениям. Форма организации: коллективный творческий про
ект «Картотека: Пословицы и поговорки о деньгах». 

Тема 7. Дизайн купюры сказочной страны. 

Творческий проект по изготовлению купюры сказочной страны. 

Раздел 4. Современные деньги России и других стран (7 ч) 

Тема 1. Современные деньги мира. Доллары и евро – самые известные иностранные деньги. 

Знакомство с современными деньгами различных стран мира. Форма организации: просмотр 
видеосюжета, обсуждение, решение ребусов. 

Тема 2. Современные деньги России. 

Знакомство с современными деньгами России. Модификация современных денег. Интересные 
факты. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации. 

Тема 3. Появление безналичных денег. 
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Что такое безналичные деньги. История их появления. Проведение безналичных расчетов. 
Форма организации: беседа, сюжетноролевая игра. 

Тема 4. Банк. Функции банкоматов. 

Банк, банкомат, банковская карта. Форма организации: беседа, чтение рассказа «Что такое 
банк?», автор Петр Кошель. 

Тема 5. Наличные, безналичные и электронные деньги. 

Привычные нам монеты и банкноты неумолимо сменяются безналичными расчетами, операци
ями с использованием электронных денег. Новейший тренд – развитие криптовалют. Могут ли 
ценные бумаги выполнять роль денег? Форма организации: беседа, просмотр видеосюжета. 

Тема 6. Итоговое занятие «По ступенькам финансовой грамотности». 

Игра по станциям, направленная на закрепление полученных знаний на занятиях по финансо
вой грамотности, применение их в решении логических и творческих заданий. 

2 год обучения 

Раздел 1. Откуда в семье деньги (12 ч) 

Тема 1. Откуда в семье деньги? Клады, лотереи, наследство. 

Выяснение уже имеющихся у детей знаний о том, откуда в семье появляются деньги. Деньги 
можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Форма организации: беседа, 
практические задания. 

Тема 2. Заработная плата. Миниисследование «Основные доходы в семье». 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер зара
ботной платы зависит от профессии. Форма организации: беседа, просмотр видеосюжета, об
суждение, миниисследование «Основные доходы в семье». 

Тема 3. Пенсии, пособия, стипендии. 

Как государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безра
ботным. Форма организации: беседа, практические занятия. 

Тема 4. Аренда и проценты в банке, кредиты. 

Кто такой собственник, и как он получает арендную плату и проценты.  Что такое проценты по 
вкладам. Виды кредитов, условия получения. Форма организации: беседа, сюжетноролевая иг
ра. 

Тема 5. Инсценировка сказки «Заработанный рубль». 

Просмотр грузинской видеосказки «Заработанный рубль», ее инсценировка. 

Раздел 2. На что тратятся деньги (6 ч) 

Тема 1. На что тратятся деньги. Расходы на самое необходимое. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и необяза
тельными. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации. 

Тема 2. Откладывание денег и непредвиденные расходы. Игра «Магазин». 

Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего приходится делать сбережения. 
Если сбережений не хватает или появляются непредвиденные расходы, деньги можно взять в 
долг. Форма организации: просмотр видеофрагмента, обсуждение, сюжетноролевая игра. 
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Тема 3. Цена вредных привычек в семейном бюджете. 

Подсчет расходов семьи на «вредные привычки», анализ, определение и оценка вариантов по
вышения личного и семейного доходов. Форма организации: беседа, деловая игра «Семейный 
бюджет». 

Раздел 3. Как умно управлять своими деньгами (7 ч) 

Тема 1. Расходы и доходы. Считаем деньги. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать фи
нансовых проблем. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной презентации, прак
тические задания. 

Тема 2. Что такое экономия? Кого называют банкротом? 

Знакомство с понятием экономия, банкротство, банкрот. Форма организации: беседа, сочинение 
сказки о правильном распоряжении деньгами, практические задания. 

Тема 3. Как умно управлять своими деньгами. Игра «Распредели семейный бюджет». 

Что такое управление деньгами. Советы. Форма организации: беседа, игра «Распредели семей
ный бюджет», практические задания. 

Раздел 4. Как делать сбережения (9 ч) 

Тема 1. Что такое сбережения? 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк или 
ценные бумаги, могут принести доход. Форма организации: беседа, просмотр мультимедийной 
презентации, практические задания. 

Тема 2. Куда и как откладывать деньги? 

Как научится откладывать деньги. Способы накопления денег. Банковский вклад. Копилка. Не
движимость. Коллекционирование. Форма организации: беседа, просмотр видеофрагмента. 

Тема 3. Как делать сбережения? «Путешествие в страну Капиталия». 

Виды и формы сбережений. Правила пользования сбережениями. Капитал. Форма организации: 
беседа, практикум, сюжетноролевая игра «Путешествие в страну Капиталию». 

Тема 4. Итоговый проект «Семейный бюджет моей семьи». 

3 год обучения 

Раздел 1. Откуда в семье деньги? (16ч) 

Тема 1. Откуда деньги в семье? 

Выявление уже имеющихся знаний у детей, как можно заработать деньги, как ещё деньги могут 
появиться в семье. Форма организации беседа. 

Тема 2. Наследство. Выигрыш в лотерею. Клад. 

Дополнительным заработком может быть выигрыш в лотерею, нахождение клада или же полу
чение наследства. Форма организации: просмотр видеосюжета, обсуждение. 

Тема 3. Основной источник дохода современного человека. 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер зара
ботной платы зависит от профессии. 

Тема 4. Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. 
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Современный человек выбирает себе профессию сам. Работа на постоянной основе или же каж
дый раз поиск новой работы. От этого зависит и получение заработной платы. Форма организа
ции: беседа, практические занятия. 

Тема 5. Помощь государства пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безра
ботным. 

Как государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безра
ботным. Форма организации беседа, практические занятия 

Тема 6. Пенсия. Стипендия. Пособие. 

Как государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безра
ботным. Форма организации беседа, практические занятия 

Тема 7. Денежный займ. 

При нехватке денег их можно взять взаймы. 

Тема 8. Имущество. Аренда. 

Дополнительным заработком может являться сдача своего имущества в аренду. Примеры того, 
что можно сдать в аренду. Форма организации: беседа, диспут. 

Тема 9. Проценты по вкладам. Кредиты. 

Что такое проценты по вкладам. Виды кредитов, условия их получения. Форма организации: 
беседа, игра. 

Тема 10. Мошенничество. 

Существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. Виды мошенничества. 
Просмотр видеосюжета 

Раздел 2. На что тратятся деньги (6 ч) 

Тема 1. Обмен денег на товары и услуги. 

Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и необяза
тельными. 

Тема 2. Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. 

Дать определение понятия Расходы. Объяснять, что влияет на намерения людей совершать по
купки. Для чего мы расходуем свои средства. Сколько средств тратится на продукты и комму
нальные платежи. Просмотр мультимедийной презентации. 

Тема 3. Обязательные и необязательные расходы. 

Различать планируемые и непредвиденные расходы. Сравнение покупки по степени необходи
мости. Форма организации: беседа, сюжетно ролевая игра. 

Тема 4. Сбережения. 

Как появляются сбережения. Для чего нам нужны сбережения. Форма организации: Игра 

Тема 5. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Большинство денежных средств тратится на наши любимые хобби и вредные привычки. По
этому мы берем в долг, занимаем деньги у знакомых. Форма организации: беседа. 

Раздел 3. Как умно управлять своими деньгами (5 ч) 
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Тема 1. Бюджет – план доходов и расходов. 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать фи
нансовых проблем. Форма организации: практическое занятие. 

Тема 2. Учет доходов и расходов. 

Причины, по которым люди делают покупки, описывать направления расходов семьи, класси
фицировать виды благ, рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. Форма органи
зации: мультимедийная презентация. 

Тема 3. Сравниваем доходы и расходы. 

Составлять семейный бюджет на условных примерах, сравнивать доходы и расходы и прини
мать решения, объяснять причины, по которым люди делают сбережения, описывать послед
ствия превышения расходов над доходами.Форма организации: просмотр видеосюжета, огб
суждение. 

Тема 4. Способы экономии. 

Какие способы экономии денежных средств существуют, анализ и сравнение, нахождение бо
лее выгодного и доступного способа экономии. 

Тема 5. Игра по станциям «Как умно управлять своими деньгами». 

Раздел 4. Как делать сбережения ( 7ч) 

Тема 1. Превышение доходов над расходами. Сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в банк или 
ценные бумаги, могут принести доход. Форма организации: мультимедийная презентация, об
суждение. 

Тема 2. Копилки. 

Накопление денежных средств с помощью копилок. Виды копилок. Форма организации: про
смотр видеосюжета. 

Тема 3. Банковский вклад. Недвижимость. 

Доходы от банковских вкладов. Покупка и продажа недвижимости. Форма организации:беседа. 

Тема 4. Ценные бумаги. 

Виды ценных бумаг, их применение. Форма организации: викторина. 

Тема 5. Акции. Дивиденды. 

Что такое акции, как ими пользоваться. Понятие дивиденды. Форма организации: беседа, крос
сворд 

Тема 6. Проект «Как умно управлять своими деньгами и как делать сбережения». 

4 год обучения 

Раздел 1. Что такое деньги и какими они бывают? (11ч) 

Тема 1. История появления денег. Товарные деньги. 

Где и как впервые появились деньги. Товарные деньги облегчают процесс обмена. В разных ре
гионах в качестве денег использовались разные вещи. Основными товарными деньгами стано
вятся драгоценные металлы, из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами изго
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товления и безопасности перевозки появляются бумажные деньги. Покупательная сила денег 
может меняться. Форма организации: беседа, просмотр видеосюжета. 

Тема 2. История монет. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты появились в Лидийском царстве. 
Качество монет гарантировалось государственной печатью. Монеты имели хождение в Греции, 
Иране, Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На Руси монеты появи
лись в Х веке. Монеты чеканили княжества. При образовании централизованного государства 
монеты стали едиными. Форма организации: чтение рассказа, обсуждение. 

Тема 3. Миниисследование «Монеты Древней Руси». 

Тема 4. Бумажные деньги. 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально бумажные деньги были 
обеспечены золотом. В России бумажные деньги появились в XVIII веке при Екатерине II. Бу
мажные деньги удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги защищают от 
подделок. Изготовление фальшивых денег является преступлением. Форма организации: про
смотр мультимедийной презентации, решение кроссворда. 

Тема 5. Безналичные деньги. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от банка деньги (процент
ные платежи), а заёмщики банку платят. Безналичные деньги являются информацией на бан
ковских счетах. Современные банки используют пластиковые карты. 

Тема 6. Дебетовая карта и кредитная карта, в чем разница? 

Дать определение дебетовая карта, кредитная карта, сравнить их, найти разницу. Какими кар
тами пользуются чаще и почему. Форма организации: деловая игра. 

Тема 7. Исследование «Деньги современности». 

Тема 8. Валюты. Валютный курс. 

Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Национальной ва
лютой России является рубль. Государства хранят запасы иностранных валют и золота, которые 
называются золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, называются 
резервными. Их используют для международных расчётов. Цена одной валюты, выраженная в 
другой валюте, называется валютным курсом. 

Тема 9. Интерактивная викторина «Деньги». 

Интерактивная викторина направлена на закрепление и обобщение полученных знаний 

Тема 10. Миниисследование «Сколько стоят деньги?» 

Раздел 2. Из чего складываются доходы в семье? (5ч) 

Тема 1. Откуда в семье берутся деньги. 

Основным источником дохода современного человека является заработная плата. Размер зара
ботной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Форма организации: беседа. 

Тема 2. Как заработать деньги? 

Размер заработной платы зависит от профессии, сложности работы, отрасли. Государство уста
навливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать арендную 
плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская деятельность. Государство по
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могает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и безработным, выплачивая 
пенсии, стипендии, пособия. Форма организации: сообщения детей, обсуждение. 

Тема 3. Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 

Что такое прожиточный минимум, как его высчитать, зачем он нужен. Что такое потребитель
ская корзина. Как рассчитать потребительскую корзину своей семьи. Форма организации: бесе
да, просмотр мультимедийной презентации, обсуждение. 

Тема 4. Вот я вырасту и стану… 

Написание проекта кем я стану, когда вырасту. Форма организации: проект. 

Раздел 3. 

Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (7ч) 

Тема 1. На что семьи тратят деньги. Классификация расходов. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, коммунальные услуги, транс
порт, связь, медицинское обслуживание и лекарства, образование, отдых, развлечения и пр. 

Тема 2. Ежемесячные расходы. Ежегодные расходы. 

Дать определение ежемесячным и ежегодным расходам. Объяснять причины, по которым люди 
делают покупки. Описывать направления расходов семьи. Рассчитывать доли расходов на раз
ные товары и услуги. 

Тема 3. Обязательные расходы. Желательные расходы. 

Чем обязательные расходы отличаются от желательных. Просмотр мультимедийной презента
ции, обсуждение. 

Тема 4. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Переменные расходы, их классификация, и примеры. Сезонные расходы, примеры и классифи
кация. Форма организации: мультимедийная презентация, обсуждение. 

Тема 5. Воздействие рекламы на принятие решений о покупке. 

 Сравнивать и оценивать виды рекламы. Обсуждение воздействие рекламы и промоакций на 
принятие решений о покупке. Форма организации: экскурсия, обсуждение. 

Тема 6. Составление собственного плана расходов. 

Раздел 4. Деньги счет любят или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (11ч) 

  

Тема 1. Как правильно планировать семейный бюджет? 

Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать фи
нансовых проблем. Из чего состоит семейный бюджет. Форма организации: беседа, просмотр 
мультимедийной презентации. 

Тема 2. Как тратить с умом? 

Тема 3. Миниисследование «Примерный бюджет школьника». 

Практическое занятие: рассчитываем, сколько денежных средств понадобится школьнику на 
неделю/месяц. 

Тема 4. Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 
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Как сэкономить, чтобы появились дополнительные денежные средства. На что их можно потра
тить, а можно отложить, на что то важное. Форма организации: беседа, просмотр мультимедий
ной презентации. 

Тема 5. Если расходы превышают доходы, образуются долги. 

Что необходимо сделать, чтобы не было долгов, метомы и приемы. Форма организации: беса, 
просмотр видеосюжета. 

Тема 6. Игра «Древо решений». 

Тема 7. Товары и услуги. 

Товары и услуги в маркетинге. Уровни товара, виды товара. Виды услуг. Форма организации: 
просмотр видеосюжета, деловая игра «Услуги, товары» 

Тема 8. Странное слово «Монополисты». Игра «Монополия». 

Тема 9. Творческий проект «Мое предприятие». 

Тема 10. Обзорное занятие «Что нового я открыл для себя?» 

Заключительное занятие по ступенькам финансовой грамотности. 

Содержание курса «Орлята России», 1-4 класс 
1 класс 

 
Трек «Орлёнок – Эрудит» – 4 занятия. 
Ценности, значимые качества трека: познание. 
Символ трека – конверткопилка. 
Данный трек позволит, с одной стороны, поддержать интерес к процессу получения новых зна
ний, с другой стороны, познакомить обучающихся с разными способами получения информа
ции. 
 
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», 
«волонтёрское движение». Рассказывая о тимуровском движении, в котором участвовали их 
бабушки и дедушки, показать преемственность традиций помощи и участия. В решении дан
ных 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 сфе
рах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «Орлёнок – Мастер» поделе
ны 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, краеведческих музеев и пр. 
 
Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 5 занятий. 
Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. 
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Символ трека – ЗОЖик (персонаж, ведущий здоровый образ жизни). 
Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную актив
ность детей, так как к середине учебного года накапливается определённая физическая и эмо
циональная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно
оздоровительные мероприятия, в том числе, позволят снизить заболеваемость детей, что акту
ально 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 ценностноориентированная деятельность по осмыслению лич
ностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен от
крыть для себя значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края че
рез 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 – хра
нители исторической памяти своей страны. Решению задач трека способствует празднование 
Дня защитника Отечества, Международного 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 ме
роприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность использова
ния природных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревь
ев, 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 
Программе. Основными задачами являются оценка уровня сплочённости класса, приобретён
ных ребёнком 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 
является необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочённости 
классного коллектива, сформировать детские микрогруппы для приобретения и осуществления 
опыта совместной деятельности и чередования творческих поручений. 
 
Трек «Орлёнок – Эрудит» – 4 занятия.  
Ценности, значимые качества трека: познание . 
Символ трека – Конверткопилка. 
Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается нали
чием различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. В этот период 
дети знакомятся с разными способами получения информации, что необходимо для их успеш
ной деятельности, 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 раз
ных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «ОрлёнокМастер» 
поделены на два временных промежутка: во время первой части трека дети готовят новогод
ний 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 об
щее 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  чеклист. 
Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную актив
ность детей, так как к середине учебного года накапливается определённая физическая и эмо
циональная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно
оздоровительные мероприятия, в том числе позволят снизить заболеваемость детей, что акту
ально 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 ме
роприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность использова
ния природных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревь
ев, 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 
происходит ценностноориентированная деятельность по осмыслению личностного отношения 
к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя и при
нять значимость 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 
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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 
является необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочённости 
классного коллектива в начале учебного года, сформировать детские микрогруппы для приоб
ретения и осуществления опыта чередования творческих поручений. 
 
Трек «Орлёнок – Эрудит» – 4 занятия. 
Ценности, значимые качества трека: познание. 
Символ трека – конверткопилка. 
Трек «ОрлёнокЭрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается высоким 
содержанием 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 
деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека «ОрлёнокМастер» 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 мастера
ми 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 об
щее 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 – чеклист. 
Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную актив
ность детей, так как к середине учебного года накапливается определённая усталость, вызван
ная гиподинамическим кризисом и учебной нагрузкой. Надеемся, что дополнительные физ
культурнооздоровительные мероприятия позволят снизить заболеваемость детей, что акту
ально в зимний период. 
 
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 ме
роприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность использова
ния природных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревь
ев, уборке мусора в рамках экологического субботника. 
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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 
происходит ценностноориентированная 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, че
рез понимания фразы «Я и моё дело важны для Родины 
 2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-
щихся 
2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает: 
формирование логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных 
связей в работе с текстами; 
развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделиро
вания (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизме
нения слова); 
формирование языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и син
таксической структуре;  
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и плани
рующую функции.  
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает: 
формирование смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучаю
щегося в системе личностных смыслов; 
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально действенной идентификации;  
воспитание основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны; 
формирование нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 
развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по
ступков персонажей;  
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  
умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и дей
ствий 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 состоя
ние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, ве
сти диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.  
формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном 
компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 
народам, компетентности в межкультурном диалоге.  
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развитие общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выде
ление субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать разви
тие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 
оригинального текста на основе плана).  
«Математика и информатика» обеспечивает: 
развитие логических и алгоритмических умений;  
формирование учебных действий по планированию последовательности шагов при решении 
задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 
цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситу
ации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию; 
формирование способности моделирования, конструирования, интерпретации информации с 
использованием математического языка. 
«Окружающий мир» обеспечивает: 
формирование целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 
человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 
обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и форми
рования российской гражданской идентичности личности;  
формирование когнитивного, эмоционально ценностного и деятельностного компонентов 
гражданской российской идентичности; 
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени про
шлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения 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 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с други
ми людьми, социальными группами и сообществами; 
принятие правил здорового образа жизни, понимание необходимости здорового образа жизни в 
интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья; 
овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 
работы с информацией; формирование логических действий сравнения, подведения под поня
тия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних призна
ков или известных характерных свойств; установление причинноследственных связей в окру
жающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  
«Изобразительное искусство» обеспечивает:  
формирование общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов при
родного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся; 
формирование логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинноследственных связей и отношений; 
приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 
искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов; 
формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 
вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствую
щие развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  
«Музыка» обеспечивает: 
освоение основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельно
сти обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах; 
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлеж
ности; формирование ценностей многонационального российского общества;  
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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 музыкальноприкладной деятельности;  
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;  
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци
ях;  
формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и ду
ховным ценностям.; 
использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном ин
формационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задача
ми и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифро
вой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и высту
пать с аудио, видео и графическим сопровождение 
«Технология» обеспечивает: 
моделирование и планирование, которые являются непосредственным предметом усвоения в 
ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 
обучающиеся 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 
предметнопреобразующей деятельности человека;  
развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктив
ного 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 буду
щего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 
действий;  
развитие планирующей и регулирующей функций речи;  
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно
продуктивной деятельности;  
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художествен
ной конструктивной деятельности;  
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореали
зации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико
моделирующей деятельности; самоопределению. 
«Физическая культура» обеспечивает: 
формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответ
ственность;  
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения мо
билизовать свои личностные и физические ресурсы;  
освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 
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развитие умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  
развитие взаимодействия в командных видах спорта, формирование умений планировать об
щую цель и пути ее достижения;  
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые кор
рективы в интересах достижения общего результата. 
ОРКСЭ – учебный предмет – обеспечивает: 
формирование духовнонравственной позиции школьника в области религиозных культур;  
интеграцию таких предметов, как литературное чтение, окружающий мир, музыка, изобрази
тельное искусство; 
развитие коммуникативных способностей, логического и аналитического мышления в ходе 
оценки событий и их последствий, моральноэтических 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 
фигурами при работе с текстом или художественными изображениями; 
личностный рост в области самосознания, самоопределения и самопознания на основе культур
ных образцов мировых традиционных религий.   
 
2.2. Характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий обучающихся 
Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность к само
развитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового со
циального опыта. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 
метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного познава
тельного 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 деятельности: 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 вирту
ального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и экспе
рименты; измерения и др.);  
логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);  
работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таб
лицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио и видеоформатах (возможно на экране).  
Коммуникативные универсальные учебные действия:  
смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическая текстовая дея
тельность с ними;  
успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образователь
ных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях ис
пользования технологий неконтактного информационного взаимодействия;  
успешная продуктивнотворческая деятельность (самостоятельное создание текстов разного 
типа  — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (вирту
альных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, 
реконструкция, динамическое представление);  
результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание соб
ственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вы
рабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий некон
тактного информационного взаимодействия.  
Регулятивные универсальные учебные действия: 
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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. 

 
3. Рабочая программа воспитания 

Общие положения 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 
(часть ООП НОО) 

СОДЕРЖАНИЕ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа воспитания  МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» разработана на 
основе: 
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 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федера
ции  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 20212025 
гг., № 996р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распо
ряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945р);  

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 
№ 372 "Об утверждении федеральной образовательной программы начального 
общего образования" (Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229) 
Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 
образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с 
рабочими программами воспитания для образовательных организаций 
дошкольного и среднего профессионального образования. 
Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной 
деятельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 
управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 
советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 
отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и 
нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 
базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся. 
Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, органи
зационный. 
 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  
 
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся МОУ «СОШ «Свердловский ЦО». 
Содержание воспитания обучающихся в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» 
определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 
норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 
Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 
обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 
включает духовнонравственные ценности культуры, традиционных религий 
народов России. 
Воспитательная деятельность в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 
сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 
воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 
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знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
Цель воспитания обучающихся в образовательной организации:  
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 
основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства; 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации:  
 усвоение обучающимися знаний норм, духовнонравственных ценностей, 
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 
знаний); 
 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие); 
 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 
отношений, применения полученных знаний; 
 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 
в соответствии с ФГОС НОО. 
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 
включают: 
осознание российской гражданской идентичности; сформированность ценностей 
самостоятельности и инициативы; готовность обучающихся к саморазвитию, 
самостоятельности и личностному самоопределению; 
наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Воспитательная деятельность в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно
исторического, системнодеятельностного, личностноориентированного 
подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 
воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 
нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 
 
1.2 Направления воспитания 
 Программа воспитания реализуется в единстве учебной 
и воспитательной деятельности образовательной организации по основным 
направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность 
обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 
опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 
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1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской 
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 
Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 
субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 
свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 
культуры. 

2)  патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 
родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 
историческое просвещение, формирование российского национального 
исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) духовнонравственного воспитания на основе духовнонравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 
милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, 
к памяти предков. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию 
эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 
приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 
здорового образа жизни и эмоционального благополучия  развитие физических 
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 
поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 
трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 
нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 
результатов в профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания, способствующего формированию 
экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 
окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 
навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание 
стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 
знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 
общественных потребностей. 
 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  
 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 
установлены ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 
ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 
достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 
коллектива МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» для выполнения требований ФГОС 
НОО. 
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Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 
содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 
(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 
воспитания, 
воспитательного пространства. 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования. 
Гражданскопатриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 
представление о Родине  России, её территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 
России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
родного края, своей Родины  России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика 
России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 
человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 
в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
Духовнонравственное воспитание: 

уважающий духовнонравственную культуру своей семьи, своего народа, 
семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
индивидуальность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 
помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям, уважающий старших; 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 
нормам, осознающий ответственность за свои поступки; 

владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 
разных народов, вероисповеданий; 

сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 
языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 
художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
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бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 
правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 
числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 
соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 
возраста. 
Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 
проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 
проявляющий интерес к разным профессиям; 
участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 
влияние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 
экологических 
норм. 
Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и 
социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и 
неживой природы, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

УКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» находится в сельской местности, 
относящийся к Всеволожскому району Ленинградской области, является 
единственным образовательным учреждением в поселке. Ближайшая среда 
школы характеризуется присутствием производственных объединений и 
организаций. Изза удаленности от города и малым количеством других 
образовательных учреждений (КДЦ «Нева») особое место в школе отводится 
организации внеурочной деятельности через творческие объединения, кружки 
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и спортивные секции. На базе школы функционирует театральная студия 
«Овация», секция бокса и вольной борьбы, хореографическая студия «Азарт» 
и «Гармония». Оборудованы и оснащены кабинеты предметных областей 
«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Развиты направления дополнительного образования – технического и 
гуманитарных профилей. В МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» функционирует 
Школьный спортивный клуб «Атлант», которое является одним из основных 
направлений развития спортивнооздоровительной деятельности во 
внеурочное время в школе в рамках реализации ФГОС и дополнительного 
образования. В школе – 1382 обучающихся. Увеличивается количество семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, состоящих на различных видах 
профилактического учета – семьи СОП, многодетные, опекаемые дети. Растет 
количество детей с ограниченными возможностями здоровья. Наблюдается 
ежегодное движение числа детей среди обучающихся. Обусловлено тем, что 
обучающиеся находятся под временным воспитанием бабушек, дедушек, в 
связи с работой родителей в городе или временное нахождение семьи в 
поселковой местности с последующим переездом в город.  

 Процесс воспитания в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» 
ориентирован на интеграцию урочной и внеурочной деятельности, 
дополнительного образования через создание событийного пространства в 
детсковзрослой среде.  В школе сложилась система традиционных школьных 
событий, в которую включены не только обучающиеся, их семьи и 
педагогические работники, но и социальные партнеры. Создаются такие 
условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих 
совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). Педагоги 
школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 
функции. 

В последнее время в  обществе, семье, школе пришло понимание, что без 
возрождения духовности, основанной на  наших православных корнях, невоз
можно процветание и дальнейшее развитие России. История нашей школы уни
кальна, в 2024 году юбилейная дата со дня основания – 55 лет. Мы храним память 
о тех замечательных  людях, которые, когдалибо учились и работали  в нашем 
учебном заведении на протяжении всех лет.  В школе успешно начинает  работу  
«Виртуальный музей истории школы».  
      С 2023 года установлено сетевое сотрудничество со следующими учебными 
заведениями: Академия машиностроения имени Ж. Я. Котина; ИТМО; Беседкин
ский сельскохозяйственный техникум. 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы 
основанные на  практических наработках ОО по формированию целостной воспи
тательной среды и целостного пространства духовнонравственного развития 
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школьника, определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в уроч
ную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его ро
дителей (законных представителей). При этом обеспечивая духовнонравственное 
развитие обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценно
стям: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское обще
ство, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

 
2.2 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ       ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них пред
ставлено в соответствующем модуле. 

 
2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока пред
полагает следующее: 

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учи
теля, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активиза
ции их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы пове
дения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьника
ми), принципы учебной дисциплины и самоорганизации,  согласно Устава школы, 
Правилам внутреннего распорядка школы; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного пред
мета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведе
ния, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответству
ющих текстов для чтения, задач для решения,  кейсов и дискуссий; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллекту
альных игр «Умники и умницы», викторины, тестирование кейсы, стимулирую
щих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащим
ся 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  –  путешествие,  урок   мастеркласс,  урокисследование  и  др.    Учебно
развлекательные  мероприятия  (конкурс  игра  «Предметный кроссворд», турнир 
«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, 
экскурсия и др.);   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать моти
вацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных от
ношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во вре
мя урока;  интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную мотивацию  
школьников. Предметные  выпуски  заседания  клуба  «Что?  Где?  Когда?»,  
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брейнринга,  геймификация:  квесты,  играпровокация,  играэксперимент,  игра
демонстрация, играсостязание,  дидактического  театра,  где  полученные  на  
уроке  знания  обыгрываются в театральных постановках;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проек
тов,  помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретической про
блемы, оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного вы
ступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зре
ния;  
     создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с использо
ванием  гаджетов,  открытых  образовательных  ресурсов,  систем  
управления  позволяет  создать  условия  для  реализации  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 ответственности, способность критически мыслить, оперативно и  
качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 
 
2.2. Модуль « Внеурочная деятельность и дополнительное образование»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу
ществляется преимущественно через:  

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детсковзрослых общно
стей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмо
циями и доверительными отношениями; 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести соци
ально 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 опреде
ленные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидер
ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социаль
но значимых традиций;  
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осу
ществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

− патриотической, гражданскопатриотической, военнопатриотической, 
краеведческой, историкокультурной направленности; 

− духовнонравственной направленности, занятий по традиционным рели
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гиозным культурам народов России, духовноисторическому краеведению; 
− интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 
− экологической, природоохранной направленности; 
− художественной, эстетической направленности в области искусств, худо

жественного творчества разных видов и жанров; 
− туристскокраеведческой направленности; 
− оздоровительной и спортивной направленности. 

Информационно-просветительская деятельность. Курс внеурочной деятель
ности: «Разговор о важном».  Занятия направлены на формирование соответству
ющей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструк
тивного и ответственного поведения в обществе. 
Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. Курсы вне
урочной деятельности   «Умники и умницы», «Орлята России», «Смысловое чте
ние текста», «Подготовка к ОГЭ», «Практическая география», «Химия. За страни
цами учебника: изучение трудных тем курса», «Удивительная химия», «Основы 
потребительской культуры», «Основы медиабезопасности», «Основы экономиче
ских знаний», «Математика вокруг нас», «Электронные таблицы для решения 
практических задач», «Математический практикум», «Подготовка к ГИА по ма
тематике». 

Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие эс
тетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, 
чувства прекрасного. Работа ведется через реализацию различных форм взаимо
действия с природой, организацию выставок детского рисунка, детских творче
ских работ, поделок, конкурсов, тематических классных часов.  

Курсы внеурочной деятельности: «Бальные танцы», «Бумажная сказка», 
«Первоклассная газета», «Секреты речи», «Компьютерная азбука», «Секреты про
граммирования», «Вдохновение». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности 
«Музейное делоонлайн», «Туристыкраеведы» направленный на воспитание у 
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Вводится для привития де
тям привычек здорового образа жизни, их гармоничного психофизического разви
тия, формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации вы
ступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и вред
ных привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее 
проявлениях.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности  «Весёлые петельки 
(вязание)» направлен на развитие творческих способностей школьников, воспита
ние у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

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

Реализуются такие мероприятия, как изучение национальной культуры, ис
тории и природы, проведение экскурсий.  

Курсы внеурочной деятельности: «Экскурсионная деятельность» 
 
Дополнительное образование в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» организо

вано через работу объединений дополнительного образования и школьного спор
тивного клуба «Атлант».  

Школьный спортивный клуб «Атлант» спортивнооздоровительной 
направленности – «Лёгкая атлетика», «Бадминтон», «Бокс», «Вольная борьба», 
«Футбол», «Баскетбол», «Волейбол». 

Внешкольные мероприятия 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий преду

сматривает: 
− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно

сти, организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, кур
сам, модулям (конференции, фестивали, творческие  конкурсы); 

− организуемые в классах классными руководителями, в том числе сов
местно с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, по
ходы выходного 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 ро
дителями (законными представителями) обучающихся (для изучения историко
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности россий
ских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историкокультурных 
ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче
ских дел, в процессе которых складывается детсковзрослая общность, характери
зующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к 
делу, атмосферой эмоциональнопсихологического комфорта; 

− внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с соци
альными партнерами школы (ВПК «Победа», КДЦ «Нева», ИТМО, академия ма
шиностроения им. Ж.Я. Котина, Беседкенский сельскохозяйственный колледж). 
2.3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 
работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 
ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с роди
телями учащихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя  изучение  особенностей    
развития  каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления 
ребенка, как личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 
способного достойно занять своё место в жизни.  
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 Важное место в работе классного руководителя занимает организация  ин
тересных  и  полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с уча
щимися вверенного  ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 
детей с самыми   разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  
самореализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  доверительные  отно
шения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим 
образцы поведения в обществе.  
 Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следую
щие дела, акции, события, проекты, занятия:    
  классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  
посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в  го
роде,  стране,  способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  
эстетического  вкуса,  позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   
  игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  
предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устра
нение конфликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  спорные  
вопросы;  организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  
здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в со
циуме, 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  подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного 
дела по параллелям); 
  сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 
родителей,  чтобы  найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и 
полезных дел; 
  создание ситуации выбора и успеха.  
  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 
 составление социального паспорта класса  
  изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  
личностные  характеристики  членов  классного  коллектива),  
  составление карты интересов и увлечений обучающихся;  
 деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирова
ния; 

  проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  
классного  коллектива  с  помощью  организационнодеятельностной  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 обучающи
мися класса:  
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   со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудно
сти  по  отдельным  предметам  направлена  на  контроль за успеваемостью 
обучающихся класса; 

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

ка, оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на 
контроль за свободным времяпровождением;  

   заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных дости
жений» учащихся класса;  
       участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и «Класс года»; 
   предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поруче
ние 
  вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе. 

 Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с учите
лями предметниками.  

2.4. Модуль «Взаимодействие с родителями или их законными представите-
лями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу
ществляется для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Только когда все 
участники образовательного процесса едины и находят контакт, тогда воспитание 
наиболее эффективно. Но бывает так, что 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 раз
личные формы работы: 

 выявление семей группы риска  при  обследовании материальнобытовых  
условий проживания  обучающихся школы; 

 формирование банка данных  семей; 
 индивидуальные беседы;  
 заседания Совета профилактики;  
 совещания при директоре; 
 совместные мероприятия с КДН и  ПДН; 
  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное 

педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитатель
ный процесс через систему родительских 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 ак
тивная работа для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и 
развития творческого потенциала. 

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

На групповом уровне:  



 142 

  Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении 
школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

            педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 
ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 
обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 
детей, а так же по вопросам  здоровьясбережения детей и подростков; 
         взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  
информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  
 На индивидуальном уровне: 
  обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций; 
  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 
  помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности; 
  индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей. 

2.5. Модуль «Самоуправление.  
  Основная  цель  модуля  «Ученическое  самоуправление»  в МОУ 
«СОШ «Свердловский ЦО» заключается в создании условий  для  выявления,  
поддержки  и  развития  управленческих  инициатив обучающихся,  принятия  
совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для включения обучающихся 
школы в вариативную коллективную творческую и социальнозначимую деятель
ность.  Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудо
любие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широ
кие возможности для самовыражения и самореализации  Участие  в  самоуправ
лении  даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных 
ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  совместного  преодоления 
трудностей,  формирует  личную  и  коллективную  ответственность  за  свои ре
шения и поступки.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 
На уровне школы: 
• через деятельность выборного Совета школьников; 
• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для информирования учащихся и получения обратной связи от классных 
коллективов; 
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•  через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за 
проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: 
ко Дню знаний, к Дню Учителя, посвящение в «первоклассники», 
«пятиклассники», к Дню матери, «Папа, мама, я – спортивная семья», 
«Безопасный маршрут в школу», Дня самоуправления в рамках 
профориентационной работы.  

• через работу школьного медиацентра, в который входят: 
 школьная интернет-группа МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»  
разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 
интернетсайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 
освещения деятельности образовательной организации в информационном 
пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 
площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 
обсуждаться значимые для школы вопросы; 
 редакция школьной газеты старшеклассников, которая является 

инициатором и организатором ряда мероприятий. На печатных и виртуальных 
страницах газеты размещается информация о готовящихся и проведенных в 
школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах 
обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят получить опыт 
организатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из 
возможных ролей (организатора, корреспондента, члена редколлегии, редактора, 
ответственного за оформление и т.д.).  

 На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 
делах и призванных координировать его работу с другими коллективами, 
учителями; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 
систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ различного рода деятельности. 
2.6. Модуль «Профориентация» 
        Выбор индивидуальной образовательнопрофессиональной траектории – 
это важнейшая задача, стоящая перед старшеклассниками и выпускниками 
школ, и от того, насколько качественно, осознанно и своевременно она реша
ется, зависит качество последующей социальной и профессиональной жизни 
человека. При   этом необходимо,   чтобы доступ  к информационным ресур
сам по профессиональному самоопределению имели не только жители круп
ных городов России, но и обучающиеся из отдаленных и труднодоступных 
территорий, вне зависимости от их социального статуса и жизненного кон
текста. Вследствие  этого обеспечение профориентационной помощи  с 2023г 
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внедряется  Профориентационный минимум для 6 11 классов, главной це
лью которого является  выстраивания системы профессиональной ориента
ции обучающихся, которая реализуется в образовательной, воспитательной и 
иных видах деятельности. 
         Профориентационный минимум в МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»» 
реализуется на основном уровне (рекомендованная учебная нагрузка – не ме
нее 60 часов и реализуется в следующих форматах: 
Урочная деятельность. Она включает: профориентационое содержание 
уроков по   предметам   общеобразовательного   цикла   (физика,    химия,    
математика    и    т.д.), где рассматривается значимость учебного предмета 
в профессиональной деятельности. Не предполагает проведение дополни
тельных уроков, проводится в рамках учебного плана. Урочная   деятельность 
предполагает   проведение профориентационно   значимых   уроков в рамках 
учебного предмета «Технология» (в части изучения отраслей экономики и со
здания материальных проектов. 
Внеурочная деятельность. Она включает: профориентационную онлайн
диагностику (диагностику склонностей, диагностику готовности к професси
ональному самоопределению); профориентационные уроки; внеурочную дея
тельность «Билет в будущее», «Профориентация»; проектную деятельность;   
профориентационные   программы;   классные   часы   (в   т.ч. с демонстра
цией выпусков открытых онлайнуроков «Шоу профессий»); беседы, дискус
сии, мастерклассы, коммуникативные и деловые игры; консультации педаго
га и психолога; моделирующие профессиональные пробы в онлайнформате и 
др. 
Воспитательная работа. Она включает: экскурсии на производство, 
экскурсии и посещение лекций в образовательных организациях СПО и ВО, 
посещение профориентационной выставки, посещение профессиональных   
проб,    выставок,    ярмарок    профессий,    дней    открытых    дверей в 
образовательных организациях СПО и ВО, открытых уроков технологии на 
базе колледжей, встречи с представителями разных профессий и др. Также 
она включает конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. в рамках 
Российского движения школьников, Юнармии, реализации проектов «Россия 
– страна возможностей» и т.д.)  
Дополнительное образование. Оно включает выбор и посещение занятий в 
рамках ДО с учетом склонностей и образовательных потребностей 
обучающихся. 
Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках 
такого взаимодействия проводится информационное сопровождение 
родителей обучающихся, проведение тематических родительских собраний, 
тематические рассылки по электронной почте и с помощью мессенджеров, в 
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т.ч. о процессе профессионального самоопределения ребенка, тематические 
курсы (в т.ч. в формате онлайн) а также участие родительского сообщества во 
встречах с представителями разных профессий. 

2.7. Модуль «Основные школьные дела» 
 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в кото
рых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно плани
руются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 
Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школь
ников, 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 празд
нике  своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка.  

На внешкольном уровне: 
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 
на преобразование окружающего школу социума: благотворительная ярмарка 
«Время делать добро», «Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента», 
«Чистые игры», «Бессмертный полк»: 

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с  поселковым 
советом (администрацией сельского поселения), семьями учащихся спортивные 
состязания, праздники, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих: Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья», «Весеннее ассорти», флешмобы посвященные ко 
«Дню Народного Единства»,  ко «Дню матери», ко «Дню учителя», «Ко дню 
космонавтики», «1 мая» и « Дню Победы», эстафета посвященная 9 мая по 
улицам поселка. 

На школьном уровне: 
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы: 

•  День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где 
происходит знакомство первоклассников и   ребят, прибывших в новом учебном 
году в школу, с образовательной организацией. 
• Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое 
позволяет всем участникам образовательного процесса осознать важность 
преемственности «поколений» не только учащимися выпускных классов, но и 
младшими школьниками. Последние звонки в нашей школе всегда неповторимы, 
в полной мере демонстрируют все таланты наших выпускников, так как целиком 
и полностью весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же 
реализуется.  
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• День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное 
отношения к учителю, труду педагога через поздравление, творческих концертов. 
Данное мероприятие формирует доброжелательное отношение между 
обучающимися и педагогами, развитие творческих способностей учащихся. 
•  Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами 
создают праздничное настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их 
способностей, учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, 
продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, 
играх. Работать над сплочением коллектива. 
• Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: 
участие в митинге, в торжественном параде, смотр военной песни и строя «Статен 
и строен – уважения достоин». Совместно с родителями школьники являются 
участниками всероссийского шествия «Полк бессмертных». Такое общешкольное 
дело будет способствовать формированию российской гражданской идентичности 
школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского 
народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех 
трагических лет. 

торжественные ритуалы  посвящения, связанные с переходом 
обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай 
начальная школа», «Посвящение в пятиклассники», вступление в ряды 
первичного отделения РДДМ, церемония вручения аттестатов, открытие 
спортивного сезона; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует 
поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 
и уважения друг к другу: Фестиваль «Невская весна». 

На уровне классов: 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 
обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 
дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 
встречу гостей и т.п.); 
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
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• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 
бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 
работы. 

2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реали

зуются через: 
− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 
− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно

сти, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 
учебным предметам, курсам, модулям; 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, техно
парк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, 
в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 
с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприя
тия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с ро
дителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности россий
ских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историкокультурных 
ландшафтов, флоры и фауны и др.;  
выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детсковзрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмо
сферой эмоциональнопсихологического комфорта.  
2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметноэстетической средой школы как: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобра
зовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изоб
ражениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 
истории, исторической символики региона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственно
го флага Российской Федерации; 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (совре
менных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 
культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 
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подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объ
ектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народ
ных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных дея
телей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, геро
ев и защитников Отечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 
природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 
духовной культуры народов России); 

− организацию и поддержание в общеобразовательной организации звуко
вого пространства позитивной духовнонравственной, гражданско
патриотической воспитательной направленности (звонкимелодии, музыка, ин
формационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 
процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 
организации или на прилегающей территории для общественногражданского по
читания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, па
мятников, памятных досок;  

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 
первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме но
востную информацию позитивного гражданскопатриотического, духовно
нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 
педагогов и обучающихся и т. п.;  

− разработку и популяризацию символики общеобразовательной организа
ции (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используе
мой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 
работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их спо
собности, знакомящих с работами друг друга;  

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 
общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 
озеленение территории при общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых про
странств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свобод
ного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выстав
лять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обу
чающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудито
рий, пришкольной территории;  

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 
дизайн);  

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 
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др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценно
стях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 
вопросах профилактики и безопасности.  
Предметнопространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 
2.10.   Модуль Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы 
при соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусмат
ривает: 

− участие представителей организацийпартнёров, в том числе в соответ
ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 
рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной ра
боты (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздни
ки, торжественные мероприятия и т. п.); 
 Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на 
развитие творческого потенциала детей и духовнонравственное воспитание. 
 Однако, следуя новым стандартам образования, для создания  «идеальной» 
модели выпускника  рамки воспитательного пространства одного ОУ уже недо
статочно. Должно быть  организовано целостное пространство духовно
нравственного развития обучающихся.  
 Этому способствует: 

− участие представителей организацийпартнёров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тема
тической направленности; 

− проведение на базе организацийпартнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогиче
ские, 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 педагога
ми города, как основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 
  поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникатив
ных по сетевому взаимодействию школьников города. Это возможность макси
мального раскрытия  творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, поз
воляет проявить себя оптимальным образом индивидуально или в группе, попро
бовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 
достигнутый результат.  
  Одним из  примеров сетевого взаимодействия  МОУ «СОШ «Свердлов
ский ЦО» с КДЦ «Нева» традиционной формы являются различные конкурсы, 
интеллектуальные марафоны, спортивные мероприятия. Участие во Всероссий
ских  онлайн – конкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и сообществах. 
 Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с орга
низациямипартнёрами благотворительной, экологической, патриотической, тру
довой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, 
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преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 
окружение. 
2.11. 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 такой беспечностью и легкостью, как соб
ственное здоровье. Данные официальной статистики и результаты специальных 
научных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для под
ростков стали характерны не только широкая распространенность вредных при
вычек, но и более раннее приобщение к ним.  В современной,  быстро меняющей
ся  экологической обстановке в России, возможности распространения среди под
ростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, становятся все более 
широкими. 
  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в 
обсуждении различных проблем здоровья и информации, касающейся личной 
безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике вредных привы
чек и приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. Под
росткам необходима информация квалифицированных специалистов по интере
сующим их вопросам.  

          Основной целью формирования у обучающихся здорового и 
безопасного образа жизни, курсовой подготовки гражданской обороны 
является формирование у обучающихся МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» 
ценностного отношения к собственному здоровью и собственной 
безопасности, основанного на знании своих потребностей, особенностей 
развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа 
здорового образа жизни.  

          Деятельность МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» по формированию у 
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, по вопросам 
гражданской обороны, обеспечения первичных мер формированию личных 
убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 
повседневной жизни, включает несколько направлений:  

 организация физкультурноспортивной и оздоровительной работы, 
организация просветительской и методической работы, профилактическая 
работа с участниками образовательного процесса.  

разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление 
систематической работы с обучающимися «группы риска»; 

 разработка и проведение мероприятий в рамках «День гражданской 
обороны». 

На внешнем уровне:  
 встречи с представителями социальноправовой поддержки и 

профилактики Всеволожского района, проведение профилактических бесед, 
тренингов; 

 беседы с инспектором ОПДН по вопросам профилактики; 
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 привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных 
клубов, лечебных учреждений.  

 участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного 
движения «Безопасное колесо». 

На школьном уровне:  
 разработка и проведение месячника оборонномассовой работы в школе, 

«Уроки мужества»; 
 участие в военной эстафете «Во славу Отечества»; 
- работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся (юноши 9 кл.) для 

прохождения приписной комиссии и медицинского освидетельствования; 
- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день 

гражданской обороны»; 
- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти 

о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 
- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, 

пожарной безопасности (комплекс мероприятий); 
 проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом.  
На индивидуальном уровне:  

 индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным при
вычкам», профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи 
младшим школьникам. 
 

2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующие  на базе школы детские общественные  объединения – это добро
вольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициа
тиве обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 
Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82ФЗ «Об 
общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объ
единении осуществляется через: 
• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объеди
нения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация со
става выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить 
социально значимый опыт гражданского поведения; 
• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возмож
ность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направ
ленной 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, 
оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями 
социальной сферы (проведение культурнопросветительских и развлекательных 
мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве тер
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ритории мемориалов); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе 
территории (уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 
• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяри
зации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 
новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 
Действующее на базе школы детского общественного объединения  это добро
вольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициа
тиве детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реа
лизации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его пра
вовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об обще
ственных объединениях (ст. 5). 
Первичное отделение Общероссийской общественногосударственной детско
юношеской организации  Российское движение детей и молодёжи «Движение 
первых» – общероссийская общественногосударственная детскомолодёжная ор
ганизация. Образовано Учредительным собранием 4 апреля 2023 года. Создано в 
соответствии с Федеральным законом "О российском движении детей и молоде
жи" от 14.07.2022 N 261ФЗ. Ориентирована на формирование социальной актив
ности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе их 
группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направ
лена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их инте
ресов и потребностей, а также организацию досуга и занятости обучающихся. 
Участником школьного отделения РДДМ может стать любой школьник старше 8 
лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах 
РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, 
построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых 
задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 
        Одно из направлений РДДМ «Движение первых»   программа «Орля-
та России» – уникальный проект, направленный на развитие социальной актив
ности школьников младших классов в рамкам патриотического воспитания граж
дан РФ. Участниками программы «Орлята России» становятся не только дети, но 
и педагоги, родители, ученикинаставники из старших классов. В содружестве и 
сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют за
дания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за 
одного» 
       Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях 
«Дней единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, 
День народного единства, День матери, День героев Отечества, День Консти-
туции РФ, Международный день книгодарения, День защитника Отечества, 
День космонавтики, Международный женский день, День счастья, День смеха, 
День Победы, День защиты детей. 
 
2.13. Модуль «Школьные медиа»  
 Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  школь
никами и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео инфор
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мации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навы
ков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различ
ных  видов и форм деятельности: 

• библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной 
культуры личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной 
самостоятельной работе с источниками информации. Используемые формы: 
традиционные формы виртуальные экскурсии и путешествия по страницам книг, 
тематические уроки  обзоры, уроки – персоналии, интеллектуальные турниры, 
библиографические игры, литературные путешествия, конференции с элементами 
игровой деятельности. Также применяется и нестандартные формы урок
информация, урокразмышление, урок – диспут, урокпрезентация, уроквидео
путешествие. 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационнотехнической поддержки школьных мероприятий, 
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров. 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 
школьную газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 
ученического самоуправления; 

• школьная интернет-группа МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»  
разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее 
интернетсайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 
освещения деятельности образовательной организации в информационном 
пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 
площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 
обсуждаться значимые для школы вопросы. 

2.14. «Экскурсии, походы»       
Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт со
циально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экс
курсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подрост
ков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самооб
служивающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонно
стей, обучения рациональному использованию 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.); 
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ежегодные походы на природу, экскурсионные поездки по туристическим 
маршрутам  организуемые в классах их классными руководителями и родителями 
школьников, после окончания учебного года; 

выездные экскурсии в музеи,  на предприятия; на представления в киноте
атр, драмтеатр, цирк. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

3.1 Кадровое обеспечение 

   Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администрация 
школы, классные руководители, педагогипредметники, социальный педагог, Со
ветник директора по воспитательной работе, педагогпсихолог, педагог
организатор. 
Наименование должности (в соответ
ствии со штатным расписанием) 

Функционал, связанный с организа
цией и реализацией воспитательного 
процесса 

Директор школы  управление воспитательной дея
тельностью;  
 создание условий, позволяющих пе
дагогическому составу реализовать 
воспитательную деятельность;  
 формирование мотивации педагогов 
к участию в разработке и реализации 
разнообразных образовательных и 
социально значимых проектов; 
  организационнокоординационная 
работа при проведении общешколь
ных воспитательных мероприятий;  
 регулирование воспитательной дея
тельности в ОО; 
 – контроль за исполнением управ
ленческих решений по воспитатель
ной деятельности в ОО (в том числе 
осуществляется через мониторинг 
качества организации воспитательной 
деятельности в ОО) 
  стимулирование активной воспита
тельной деятельности педагогов 

Заместитель директора по УВР   проведение анализа итогов воспита
тельной деятельности в ОО за учеб
ный год;  
 планирование воспитательной дея
тельности в ОО на учебный год, 
включая календарный план воспита
тельной работы на уч. год; 
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  информирование о наличии воз
можностей для участия педагогов в 
воспитательной деятельности; 
организация повышения психолого
педагогической квалификации работ
ников;  
участие обучающихся в муници
пальных и городских конкурсах и 
т.д.; 
  организационнометодическое со
провождение воспитательной дея
тельности педагогических инициа
тив;  
 создание необходимой для осу
ществления воспитательной деятель
ности инфраструктуры; 
 развитие сотрудничества с социаль
ными партнерами; 

Классные руководители – формирование и развитие коллек
тива класса;  
– создание благоприятных психоло
гопедагогических условий для раз
вития личности, самоутверждения 
каждого обучающегося, сохранения 
неповторимости и раскрытия его по
тенциальных способностей;  
– формирование здорового образа 
жизни;  
– организация системы отношений 
через разнообразные формы воспи
тывающей деятельности коллектива 
класса;  
– защита прав и интересов обучаю
щихся; – организация системной ра
боты с обучающимися в классе; 
 – гуманизация отношений между 
обучающимися, между обучающими
ся и педагогическими работниками;  
– формирование у обучающихся 
нравственных смыслов и духовных 
ориентиров;  
– организация социальнозначимой 
творческой деятельности обучаю
щихся 

Социальный педагог  анализ ситуаций жизнедеятельности 
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школьников; 
разработка мер по социально
педагогической поддержке детей в 
процессе образования; 
проектирование программ формиро
вания у учащихся социальной компе
тентности, социокультурного опыта; 
 разработка мер по социально
педагогическому сопровождению 
обучающихся в трудной жизненной 
ситуации; 
 разработка мер по профилактике 
социальных девиаций среди детей; 
 планирование совместной деятель
ности с институтами социализации в 
целях обеспечения позитивной соци
ализации обучающихся; 
 осуществление комплекса меропри
ятий, направленных на воспитание, 
образование, развитие и социальную 
защиту личности в образовательном 
учреждении и по месту жительства 
учащихся; 

Педагогипредметники  осуществление обучения и воспита
ния обучающихся с учетом их психо
логофизиологических особенностей 
и специфики преподаваемого пред
мета, и требований  ФГОС; 
 формирование общей культуры 
личности, социализации, осознанного 
выбора и освоения образовательных 
программ;  
осуществление комплекса мероприя
тий по развитию у обучающихся по
знавательной активности, самостоя
тельности, инициативы, творческих 
способностей, формированию граж
данской позиции, способности к тру
ду и жизни в условиях современного 
мира, формированию  культуры здо
рового и безопасного образа жизни. 

Советник директора по воспитатель
ной работе   

 инициирует и проводит события и 
дела по выполнению федеральных 
задач и в рамках реализации рабочих 
программ воспитания; 
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 работает над совершенствованием 
содержания воспитательной работы 
(методически консультирует, помога
ет выстроить работу/ подобрать фор
мы работы – педагогам, осуществля
ющим воспитательную деятель
ность); 
 вводит в практику деятельности 
формы и средства работы РДДМ 
«Движение первых» и других детских 
общественных организаций и объ
единений для достижения воспита
тельных результатов; 
 совместно с детским активом вы
страивает и реализует систему об
щешкольных воспитательных собы
тий и дел, разрабатывает и реализует 
комплекс воспитательных мероприя
тий (в том числе профилактических) 
для детей группы риска; 
 разрабатывает и внедряет систему 
формирования и обучения детского 
актива школы (активы классов, об
щешкольный актив). 
 участвует в разработке рабочей про
граммы воспитания; 
 создает условия для реализации ме
роприятий (разрабатывает концеп
цию, задачи); 
 информирует и вовлекает детей 
в события, проводимые педагогом
организатором. 
 Советники стали «точкой входа» 
всех активностей, которые реализу
ются 
в школе и за ее пределами. Они под
держивают, развивают традиционные 
для той или иной школы направления 
воспитательной деятельности (эколо
гическое, творческое, спортивное, 
медиа) и выступают со своими ини
циативами. 

Педагогпсихолог   создание комфортных условий для 
обучения; 
 своевременное выявление конфлик
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тов между воспитанниками; 
 оказание психологической под
держки; 
контроль обучения в образователь
ных организациях; 
 разработка коррекционных про
грамм; 
оказание психологической помощи в 
процессе адаптации; 
 содействие в профессиональном са
моопределении обучающихся через 
организацию профориентационной 
деятельности; 
 оценка успеваемости детей; 
определение эффективности работы 
педагогов; 
 проведение консультаций родите
лей.  

Педагогорганизатор   способствует развитию личности 
детей, их задатков и талантов, повы
шению общей культуры учеников; 

 формирует условия для творческой 
деятельности ребенка, для реализа
ции талантов и умений ребят; 

 организовывает разнонаправленную 
индивидуальную и коллективную де
ятельность ребят и взрослых; 

 организовывает мероприятия со
гласно календарному плану воспита
тельной работы: вечера, праздники и 
т.д. 

 поддерживает самые интересные 
детские инициативы; 

 содействовует реализации прав ре
бенка в созданных в школе детских 
объединениях и организациях; 

 привлекать к работе классных руко
водителей, педагогических сотрудни
ков; 

 привлекает к совместной социально 
значимой работе родителей, обще
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ственность; 

 организовывает каникулярный от
дых учеников.   

 
Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и 
гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объедине
ние классных руководителей, которое помогает учителям школы  разобраться в 
нормативноправовой базе  в потоке информации, обеспечивающей успешный  
воспитательный процесс   
          Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по во
просам духовнонравственного воспитания детей и молодежи, один из главных 
вопросов в реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подго
товке кадров:  
          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших 
на работу педагогических работников  (работа школы наставничества); 
         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том 
числе и по вопросам классного руководства); 
          контроль оформления учебнопедагогической документации; 
     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и 
другим проблемам духовнонравственного воспитания и просвещения обучаю
щихся;  
 участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 
воспитания; 
 участие в работе городских и региональных  методических объединений 
представление опыта работы школы; 
 участие в работе постоянно действующего методического семинара по ду
ховнонравственному воспитанию. 
 3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
 
Воспитательная работа школы строится на основе следующих нормативных до
кументах: 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 
20212025 гг., № 996р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 го
дах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945
р);  

 на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371ФЗ "О внесении изме
нений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  
           стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Пре
зидента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 
№ 372 "Об утверждении федеральной образовательной программы началь
ного общего образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229) 
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• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 
370 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного 
общего образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 
371 "Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 
общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 

• Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 
2022 года № АБ1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы 
воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания, одоб
ренной решением федерального учебнометодического объединения по об
щему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Кроме того, в школе разработаны следующие нормативные локальные акты по 
воспитательной работе: 
  Должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспита
тельной деятельности;  
 Положение о классном руководстве; 
 Положение о сотрудничестве с социальными партнерами; 
 Положение о Совете старшеклассников; 
 Положение о Совете родителей; 
 Положение о порядке и организации дополнительного образования. 
 
Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты программы воспитания – 
svrdl1.vsevobr.ru 
 
 
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образова-
тельными потребностями  
 
На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 
максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жиз
ни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает воз
можность демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ
ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 
сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, ро
дителями (законными представителями), педагогами. Детская и детсковзрослая 
общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаи
моуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельно
сти в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско
родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, фор
мирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 
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обучающегося в социальной ситуации его развития.  
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации 
развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни 
класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает само
оценку и уверенность в своих силах. 
 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по
требностями являются: 
налаживание эмоциональноположительного взаимодействия с окружающими  
для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной ор
ганизации; 
формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям  
со стороны всех участников образовательных отношений; 
построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 
и возможностей каждого обучающегося; 
обеспечение психологопедагогической поддержки семей обучающихся, содей
ствие повышению уровня их педагогической, психологической, медико
социальной компетентности. 
В настоящее время   в ОО, получает образование  0,8%  детей с  ОВЗ и детей ин
валидов  во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образова
ние, на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная 
среда.  Эти дети находятся под пристальным контролем классных руководителей, 
и социальнопсихологической службы. Они имеют возможность участвовать в 
различных формах жизни детского сообщества:  в работе  органов самоуправле
ния, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и 
офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жиз
ни класса, школы, событиях группы. Таким образом,  формируется их личност
ный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в 
команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в соци
альной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 
−  налаживание эмоциональноположительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 
−  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их се

мьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
−  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 
−  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ;  
−  обеспечение психологопедагогической поддержки семей обучаю

щихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 
психологической, медикосоциальной компетентности; 

−  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 
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– на личностноориентированный подход в организации всех видов детской 
деятельности. 
 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-
ной жизненной позиции обучающихся 

  
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучаю
щихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, макси
мально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Систе
ма проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешно
сти обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучаю
щихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 
числа обучающихся). В школе практикуются общешкольные линейки. 

−  в школе разработано и действует положение о награждениях, все 
награды фиксируется приказами школы. 
 в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 
обучающихся  участвуют органы самоуправления, классные руководители учите
ля; 
 в школе практикуются  индивидуальные  и коллективные поощрения (кон
курс «Лучший классный уголок», «Класс года» (по рейтингу) во всех уровнях об
разования) 
 к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются  родители 
(законные представители) обучающихся, представителей родительского сообще
ства, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического са
моуправления), сторонние организации, их статусных представителей; 

− дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 
позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В ОО организована деятельность по ведение портфолио обучающих. Порт
фолио может включать артефакты признания личностных достижений, достиже
ний в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотогра
фии 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 выс
шие ступени рейтинга в школе. 
 
3.5 Анализ воспитательного процесса. 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии  
с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 
обучающихся на уровне начального общего образования, установленными  
ФГОС НОО. 
Основным методом анализа воспитательного процесса  
в образовательной организации является ежегодный самоанализ воспитательной 
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работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения  
с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 
 Планирование анализа воспитательного процесса включается  
в календарный план воспитательной работы. 
Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 
прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как  
сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие дея
тельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обу
чающимися и родителями; 
развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует  
на использование его результатов для совершенствования воспитательной дея
тельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели  
и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 
подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 
коллегами, социальными партнёрами); 
распределённая ответственность за результаты личностного развития обучаю
щихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие –  
это результат как организованного социального воспитания, в котором образова
тельная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и 
стихийной социализации, и саморазвития. 
Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 
направления можно уточнять, корректировать, исходя  
из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, кон
тингента обучающихся и другого). 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития  
обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динами
ка личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе  
с заместителем директора по воспитательной работе (советником директора  
по воспитанию, педагогомпсихологом, социальным педагогом (при наличии)  
с последующим обсуждением результатов на методическом объединении класс
ных руководителей или педагогическом совете.  
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социали
зации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  
Внимание педагогических работников сосредоточивается  
на вопросах:  
какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось ре
шить за прошедший учебный год;  
какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  
какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педаго
гическому коллективу. 
Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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 Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной де
ятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно 
насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 
взрослых. 
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советни
ком директора по воспитанию, педагогомпсихологом, социальным педагогом 
(при наличии), классными руководителями с привлечением актива родителей (за
конных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 
Способами получения информации о состоянии организуемой совместной дея
тельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования 
и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педа
гогическими работниками, представителями совета обучающихся.  
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных ру
ководителей или педагогическом совете.  
Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 
вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 
реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
деятельности классных руководителей и их классов; 
проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
внешкольных мероприятий; 
создания и поддержки предметнопространственной среды; 
взаимодействия с родительским сообществом; 
деятельности ученического самоуправления; 
деятельности по профилактике и безопасности; 
реализации потенциала социального партнёрства; 
деятельности по профориентации обучающихся; 
и другое по дополнительным модулям. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем,  
над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем ди
ректора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспи
тательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 
утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управ
ления в образовательной организации. 
 
 
 

Приложение 1 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ на 2023-2024 учебный 

год 
уровень начального общего образования 

Дела, события, мероприятия классы Ориентиро-
вочное время 
проведения 

От-
вет-

ствен
ные 
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ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Урочная деятельность» 

Оформление стендов (предметноэстетическая среда, 
наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 

14 сентябрь, в 
течение года 

учи
теля, 
кл. 

руко
води
тели 

Игровые формы учебной деятельности 14 в течение года учи
теля, 
кл. 

руко
води
тели 

Интерактивные формы учебной деятельности 14 в течение года учи
теля, 
кл. 

руко
води
тели 

Содержание уроков (по плану учителя) 14 в течение года учи
теля, 
кл. 

руко
води
тели 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 
детей к действиям в условиях различного рода чрезвы
чайных ситуаций) 

14 01.09 учи
теля, 
кл. 

руко
води
тели 

Международный день распространения грамотности (ин
формационная минутка на уроке русского языка) 

14 08.09 учи
теля, 
кл. 

руко
води
тели 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко 
Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

14 04.10 учи
теля, 
кл. 

руко
води
тели 

Интерактивные уроки родного русского языка к Между
народному дню родного языка 

14 21.02 учи
теля, 
кл. 

руко
води
тели 

Всемирный день иммунитета (минутка информации на 
уроках биологии) 

14 01.03 учи
теля, 
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кл. 
руко
води
тели 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной 
охраны) 

14 30.04 учи
теля, 
кл. 

руко
води
тели 

День славянской письменности и культуры 24 24.05 учи
теля, 
кл. 

руко
води
тели 

Предметные недели (по графику) 14 в течение года учи
теля, 
кл. 

руко
води
тели 

                                            
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Реализация внеурочной деятельности согласно учебного 
плана 

14 в течение года педа
гог
орга
низа
тор, 
педа
гоги 
до
пол
ни
тель
ного 
обра
зова
ния, 
совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те 

Открытие школьной спортивной лиги ШСК «Атлант», 14 14.09 руко
води
тель 
ШСК, 



 167 

педа
гог
орга
низа
тор, 
педа
гоги 
до
пол
ни
тель
ного 
обра
зова
ния, 
совет
ники 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те 

Запись в объединения дополнительного образования  14 01 – 15.09 педа
гоги 
до
пол
ни
тель
ного 
обра
зова
ния, 
кл. 
руко
води
тели 

Вступление обучающихся в объединение РДДМ «Движе
ние первых»  (первичное отделение) 

34 10.09 совет
ники 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те 

Организация и проведение Всероссийских акций РДДМ 
«Движение первых» 
в формате «Дней единых действий» 

14 в течение года совет
ники 
по 
вос
пита
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тель
ной 
рабо
те 

Спортивные соревнования по плану ШСК «Атлант» 14 В течение года учи
теля 
физ
куль
туры, 
кл. 
руко
води
тели 

Участие в муниципальном выставкеконкурсе на лучшую 
елочную игрушку «Фабрика Деда Мороза» 

14 18 28.11 педа
гоги 
до
пол
ни
тель
ного 
обра
зова
ния, 
кл. 
руко
води
тели 

Участие в муниципальной выставке детского творчества 
«Дорожная мозаика» 

14 ноябрь педа
гоги 
до
пол
ни
тель
ного 
обра
зова
ния, 
кл. 
руко
води
тели 

Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы 14 0405.05 учи
теля 
физ
куль
туры, 
кл. 
руко
води
тели 

                                                                                   Модуль «Классное руководство» 
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Поднятие флага. Гимн. В/Д «Разговор о важном» 14 каждый поне
дельник, 1 

уроком в тече
ние года 

клас
сные 
руко
води
тели 

Проведение классных часов, участие в Днях единых дей
ствий 

14  клас
сные 
руко
води
тели 

Проведение инструктажей с обучающимся по ТБ, ПДД, 
ППБ 

14 в течение года клас
сные 
руко
води
тели 

Изучение классного коллектива 14 в течение года клас
сные 
руко
води
тели 

Ведение портфолио с обучающимися класса 14 в течение года клас
сные 
руко
води
тели 

Классные коллективные творческие дела 14 в течение года клас
сные 
руко
води
тели 

Реализация программы внеурочной деятельности с клас
сом 

14 по расписа
нию, в течение 
года 

клас
сные 
руко
води
тели 

Экскурсии, поездки с классом 14 1 раз в чет
верть 

Клас
сный 
руко
води
тель, 
роди
тель
ский 
коми
тет 

Консультации с учителямипредметниками (соблюдение 
единых требований в воспитании, предупреждение и раз
решение конфликтов) 

14 по запросу клас
сные 
руко
води
тели, 
учи
теля
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пред
мет
ники 

Модуль «Взаимодействие с родителями/законными представителями» 
Заседание Совета родителей 14 1 раз в чет

верть 
заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по 
УВР, 
Со
вет
ники 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, кл. 
руко
води
тели 

Классные родительские собрания 14 1 раз в чет
верть 

кл.рук
ово
дите
ли 

Индивидуальные беседы с родителями «группы риска», 
неуспевающими 

14 по запросу кл.рук
ово
дите
ли, 
соц.пе
дагог 

Консультации с психологом 14 По запросу кл.рук
ово
дите
ли, 
педа
гог
пси
холог 

Модуль «Основные школьные дела» 
Международный день пожилых людей; Международный 
день музыки 

14 01.10 заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
педа
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гог
орга
низа
тор, 
совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, кл. 
руко
води
тели 

День учителя  14 05.10 заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
педа
гог
орга
низа
тор, 
совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, кл. 
руко
води
тели 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 1 16.10 заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
педа
гог
орга
низа
тор, 
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кл. 
руко
води
тели 

Праздник «День учителя» 14 05.10 заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
педа
гог
орга
низа
тор, 
совет
ники 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, кл. 
руко
води
тели 

День отца 34 1921.10 педа
гог
орга
низа
тор, 
кл. 
руко
води
тели 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного 
единства  

14 0206.11 педа
гог
орга
низа
тор, 
совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, кл. 
руко
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води
тели 

День памяти погибших при исполнении служебных обя
занностей сотрудников внутренних дел России 

14 08.11 педа
гог
орга
низа
тор, 
совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, кл. 
руко
води
тели 

Праздник «День матери» 14 25.11 заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
педа
гог
орга
низа
тор, 
кл. 
руко
води
тели 

День государственного герба РФ 14 30.11 педа
гог
орга
низа
тор, 
совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, кл. 
руко
води
тели 
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Участие в акции «Каждой птичке – по кормушке» 14 0711.11 педа
гог
орга
низа
тор, 
кл. 
руко
води
тели 

День неизвестного солдата; Международный день инва
лидов 

14 03.12 педа
гог
орга
низа
тор, 
совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, кл. 
руко
води
тели 

День Героев Отечества 14 09.12 педа
гог
орга
низа
тор, 
совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, кл. 
руко
води
тели 

День Конституции РФ 14 12.12 педа
гог
орга
низа
тор, 
совет
ник 
по 
вос
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пита
тель
ной 
рабо
те, кл. 
руко
води
тели 

Участие в новогодних мероприятиях  14 2125.12 заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
педа
гог
орга
низа
тор, 
совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, кл. 
руко
води
тели 

Участие обучающихся в Губернаторской ёлке 24 14.01 заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
кл. 
руко
води
тели 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады 

14 27.01 педа
гог
орга
низа
тор, 
совет
ник 
по 
вос



 176 

пита
тель
ной 
рабо
те, кл. 
руко
води
тели 

День разгрома советскими войсками немецко
фашистских войск  в Сталинградской битве 

14 02.02 педа
гог
орга
низа
тор, 
совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, кл. 
руко
води
тели 

Участие в спортивноигровой программе «Есть такая 
профессия Родину защищать»  

3 18.02 заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
клас
сные 
руко
води
тели 

Марафон «Неделя психологии в образовании» 14 1017.03 заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
педа
гог
пси
холог, 
клас
сные 
руко
води
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тели 
Концерт, посвященный Международному женскому дню 
8 Марта 

14 05.03 заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
педа
гог
орга
низа
тор, 
кл. 
руко
води
тели, 
педа
гоги 

День воссоединения Крыма с Россией 14 18.03 педа
гог
орга
низа
тор, 
совет
ники 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, кл. 
руко
води
тели 

Школьный фестиваль детского творчества «Ярмарка та
лантов» 

14 26.03 заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по 
УВР, 
руко
води
тель 
ШСК 
«Энер
джи», 
совет
ники 
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по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, кл. 
руко
води
тели, 
педа
гоги 

Всемирный день театра  14 27.03 педа
гог
орга
низа
тор, 
совет
ники 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, кл. 
руко
води
тели 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Космонавти
ки 

14 812.04 педа
гог
орга
низа
тор, 
кл. 
Руко
води
тели 

День памяти о геноциде Советского народа нацистами и 
их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

14 19.04 педа
гог
орга
низа
тор, 
совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, кл. 
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руко
води
тели 

Участие в общепоселковом мероприятии, посвященное 
празднованию Дня Победы (торжественный марш, строе
вая подготовка, изготовление открыток для ветеранов Ве
ликой Отечественной войны) 

14 09.05 заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
педа
гог
орга
низа
тор, 
кл. 
руко
води
тели, 
педа
гоги 

Праздник «Последний звонок» (участие первоклассников) 1 24.05 заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
педа
гог
орга
низа
тор, 
совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, кл. 
руко
води
тели, 
педа
гоги 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 
совместно с социальными партнёрами общеобразователь
ной организации 

14 в течение года клас
сные 
руко
води
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тели, 
соци
аль
ные 
парт
неры 

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной 
направленности, организуемые педагогами по изучаемым 
в общеобразовательной организации учебным предметам, 
курсам, модулям 

14 в течение года клас
сные 
руко
води
тели, 
учи
теля
пред
мет
ники, 
педа
гог
пси
холог, 
соц.пе
дагог 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную 
галерею, технопарк, на предприятие и др.) 

14 в течение года клас
сные 
руко
води
тели, 
роди
тель
ский 
коми
тет. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Оформление внешнего фасада здания, класса, холла при 
входе в общеобразовательную организацию государ
ственной символикой Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования 
(флаг, герб) – изображениями символики Российского 
государства в разные периоды тысячелетней истории, ис
торической символики региона. 
 Оформление школьного уголка – (название, девиз класса, 
информационный стенд), уголка безопасности 

14 август
сентябрь 

заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
АХЧ, 
педа
гог
орга
низа
тор, 
кл. 
руко
води
тели 

Размещение карт России, регионов, муниципальных обра
зований (современных и исторических, точных и стили

14 по мере необ
ходимости 

педа
гог
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зованных, географических, природных, культурологиче
ских, художественно оформленных, в том числе материа
лами, подготовленными обучающимися) 

орга
низа
тор, 
кл. 
руко
води
тели 

Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага Российской Федерации 

14 каждый поне
дельник, 1 

уроком 

заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
Со
вет
ник 
по ВР, 
кл. 
руко
води
тели 

Подготовку и размещение регулярно сменяемых экспози
ций творческих работ обучающихся в разных предметных 
областях, демонстрирующих их способности, знакомящих 
с работами друг друга 

14 по плану 
кл.рук. 

кл. 
руко
води
тели 

Организация и поддержание в общеобразовательной ор
ганизации звукового пространства позитивной духовно
нравственной, гражданскопатриотической воспитатель
ной направленности (звонкимелодии, музыка, информа
ционные сообщения), исполнение гимна Российской Фе
дерации 

14 по мере необ
ходимости 

заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
АХЧ, 
педа
гог
орга
низа
тор, 
кл. 
руко
води
тели 

Оформление и обновление «мест новостей», стендов в 
помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержа
щих в доступной, привлекательной форме новостную ин
формацию позитивного гражданскопатриотического, ду
ховнонравственного содержания, фотоотчёты об инте
ресных событиях, поздравления педагогов и обучающих
ся 

14 в течение года заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
Со
вет
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ник 
по ВР, 
кл. 
руко
води
тели 

Оформление, поддержание, использование в воспита
тельном процессе «мест гражданского почитания» в по
мещениях общеобразовательной организации или на при
легающей территории для общественногражданского по
читания лиц, мест, событий в истории России; мемориа
лов воинской славы, памятников, памятных досок 

14 по мере 
небходимости 

заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
АХЧ, 
Со
вет
ник 
по ВР, 
кл. 
руко
води
тели 

Поддержание эстетического вида и благоустройство зда
ния, холлов, классов, доступных и безопасных рекреаци
онных зон, озеленение территории при общеобразова
тельной организации 

14 в течение года заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
АХЧ, 
Со
вет
ник 
по ВР, 
кл. 
руко
води
тели 

Оформление, поддержание и использование игровых про
странств, спортивных и игровых площадок, зон активного 
и тихого отдыха 

14 по мере необ
ходимости 

заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
АХЧ, 
Со
вет
ник 
по ВР, 
кл. 
руко



 183 

води
тели 

Поддержание в библиотеке стеллажей свободного книго
обмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги вы
ставляют для общего использования свои книги, брать 
для чтения другие 

14 в течение года педа
гог
биб
лио
текарь 

Оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творче
ских вечеров (событийный дизайн) 

14 по мере необ
ходимости 

заме
сти
тель 
ди
рек
тора 
по ВР, 
АХЧ, 
Со
вет
ник 
по ВР, 
кл. 
руко
води
тели 

Обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 
и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важ
ных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 
укладе общеобразовательной организации, актуальных 
вопросах профилактики и безопасности 

14 по мере необ
ходимости 

соци
аль
ный 
педа
гог 

«Профилактика и безопасность» 
Месячник безопасности жизнедеятельности (профилакти
ка ДТП, пожарной безопасности, экстремизма, террориз
ма, беседы, классные часы по ПДД, ПБ) 

14 сентябрь пре
пода
ва
тель
орга
низа
тор 
ОБЖ, 
клас
сные 
руко
води
тели 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ 14 03.09 пре
пода
ва
тель
орга
низа
тор 
ОБЖ, 
клас
сные 
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руко
води
тели 

Рейд по проверке наличия схем безопасного маршрута и 
наличия светоотражающих элементов у обучающихся 

14 14 – 19.09 пре
пода
ва
тель
орга
низа
тор 
ОБЖ, 
Совет 
обу
чаю
щихся 

Открытые уроки по предмету ОБЖ с привлечением спе
циалистов 

14 октябрь пре
пода
ва
тель
орга
низа
тор 
ОБЖ, 
клас
сные 
руко
води
тели 

Объектовая тренировка эвакуации при угрозе террори
стического акта 

14 октябрь пре
пода
ва
тель
орга
низа
тор 
ОБЖ, 
кл. 
руко
води
тели 

    
Участие в муниципальной онлайнолимпиаде по прави
лам дорожного движения «Знатоки дороги» 

24 06.02 пре
пода
ва
тель
орга
низа
тор 
ОБЖ, 
кл. 
руко
води
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тели 
Участие в военноспортивной эстафете «Рубеж» 24 912.02 пре

пода
ва
тель
орга
низа
тор 
ОБЖ, 
кл. 
руко
води
тели 

В рамках межведомственной профилактической акции 
«За здоровый образ жизни»  неделя оказания первой ме
дицинской помощи 

14 апрель пре
пода
ва
тель
орга
низа
тор 
ОБЖ, 
кл. 
руко
води
тели 

Мероприятие, приуроченные к празднику «Дню пожар
ной охраны» (выставка техники, открытые классные часы 
с приглашение сотрудников пожарной охраны) 

14 апрель пре
пода
ва
тель
орга
низа
тор 
ОБЖ, 
кл. 
руко
води
тели 

Участие в творческом конкурсе по безопасности дорож
ного движения «Безопасное колесо» 

3 Мартапрель пре
пода
ва
тель
орга
низа
тор 
ОБЖ, 
кл. 
руко
води
тели 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Вступление обучающихся в объединение РДДМ «Движе 34 в течение года совет
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ние первых» (первичное отделение) ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню знаний 
 

14 01.09 совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, 
клас
сные 
руко
води
тели 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню туризма 
 

34 27.09 совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, 
клас
сные 
руко
води
тели 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню учителя 
 

24 05.10 совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, 
клас
сные 
руко
води
тели 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню народного единства 

14 04.11 совет
ник 
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 по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, 
клас
сные 
руко
води
тели 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню матери 
 

14 29.11 совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, 
клас
сные 
руко
води
тели 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню Героев Отечества,  кинопросмотр 

34 09.12 совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, 
клас
сные 
руко
води
тели 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции 
«Подари книгу» в Международный день книгодарения 

14 14.02 Со
вет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, 
клас
сные 
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руко
води
тели 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню защитника Отечества 

14 23.02 совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, 
клас
сные 
руко
води
тели 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Международному женскому дню 

14 08.03 совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, 
клас
сные 
руко
води
тели 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню счастья 

34 20.03 совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, 
клас
сные 
руко
води
тели 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню смеха 

12 01.04 совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
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рабо
те, 
клас
сные 
руко
води
тели 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню Победы 

14 09.05 совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, 
клас
сные 
руко
води
тели 

День детских общественных организаций России 34  19.05 совет
ник 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те, 
клас
сные 
руко
води
тели 

Модуль «Школьные медиа» 
Библиотечные уроки. Ознакомительная экскурсия 12 14 – 21.09 педа

гог
биб
лио
те
карь, 
кл. 
руко
води
тели 

Книжные выставки, стенды, информационные уголки 
освещающие деятельность в области гражданской защи
ты, правила поведения обучающихся 

14 1 – 10.10 педа
гог
биб
лио
те
карь, 
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педа
гог
орга
низа
тор 
ОБЖ 

Информационная и книжная выставка «День солидарно
сти и борьбы с терроризмом» 

14 1020.10 педа
гог
биб
лио
те
карь, 
педа
гог
орга
низа
тор 
ОБЖ 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, 
посвященные Дню народного единства – сайт школы, 
группа ВК) 

14 0206.11 совет
ники 
по 
вос
пита
тель
ной 
рабо
те,  
клас
сные 
руко
води
тели 

Участие во Всероссийской акции «Час кода» 14 0104.12 кл. 
руко
води
тели, 
учи
теля, 
веду
щие 
курс 
вне
уроч
ной 
дея
тель
ности 
«Юны
й ин
фор
ма
тик» 
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Кинолектории, посвящённые освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады и Дне памяти жертв холокоста  

14 январь педа
гог
орга
низа
тор, 
клас
сные 
руко
води
тели 

Кинолектории, посвященные Дню защитника Отечества 14 февраль педа
гог
орга
низа
тор, 
клас
сные 
руко
води
тели 

Библиотечные часы 14 март педа
гог
биб
лио
те
карь, 
клас
сные 
руко
води
тели 

Кинолектории (по предложенному плану) 14 март Клас
сные 
руко
води
тели 

Неделя детской книги. Комплекс мероприятий в рамках 
недели. 

14 апрель педа
гог
биб
лио
те
карь, 
клас
сные 
руко
води
тели 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, 
посвященные Дню Победы – сайт школы, группа ВК) 

14 0109.05 педа
гог
орга
низа
тор, 
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клас
сные 
руко
води
тели 

Кинолектории, посвященные Дню Победы 14 май клас
сные 
руко
води
тели 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Походы в театры, на выставки, в музеи 14 в течение года клас

сные 
руко
води
тели, 
роди
тель
ский 
коми
тет 

Экскурсии по патриотической тематике, ранней профори
ентации 

14 в течение года клас
сные 
руко
води
тели, 
роди
тель
ский 
коми
тет 

Походы выходного дня, экскурсии, походы, экспедиции 14 в течение года клас
сные 
руко
води
тели, 
роди
тель
ский 
коми
тет 

Организация экскурсий 14 в течение года пре
пода
ва
тель
орга
низа
тор 
ОБЖ, 
клас
сные 
руко
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води
тели 

 
          Корректировка плана воспитательной работы уровня начального общего образования 

возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства 
просвещения 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
1. Учебный план 

 
Учебный план начального общего образования Муниципального общеобра

зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа Свердловский 
центр образования (далее  учебный план) для 14 классов, реализующих основ
ную образовательную программу начального общего образования, соответствую
щую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образова
тельного стандарта начального общего образования»), фиксирует общий объём 
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Сверд
ловский центр образования, разработанной в соответствии с ФГОС начального 
общего образования, с учетом Федеральной образовательной программой началь
ного общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно
эпидемиологических требований СП 2.4.364820 и гигиенических нормативов и 
требований СанПиН 1.2.368521. 

Учебный год в Муниципальном общеобразовательном учреждении средняя 
общеобразовательная школа Свердловский центр образования начинается 
01.09.2023 и заканчивается 20.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 1 классе  33 учебные недели во 24 
классах – 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю состав
ляет  в 1 классе  21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 
составляет: 
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− для обучающихся 1х классов  не превышает 4 уроков и один раз в не
делю 5 уроков. 

− для обучающихся 24 классов  не более 5 уроков. 
Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 
расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу 
по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале 
трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2  4х уро
ках в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) 
составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1м классе осуществляется с соблюдением следующих дополни
тельных требований:  

− учебные занятия проводятся по 5дневной учебной неделе и только в 
первую смену; 

− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 
(в сентябре, октябре  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре
декабре  по 4 урока по 35 минут каждый; январь  май  по 4 урока по 
40 минут каждый). 

− Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 23 
классах  1,5 ч., в 4 классах  2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 ка
лендарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотре
ны дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 24 классов проводятся по 5и дневной учеб
ной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, форми
руемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 
плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше
ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допусти
мой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на проведение 
учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся 
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В Муниципальном общеобразовательном учреждении средняя общеобразо
вательная школа Свердловский центр образования  языком обучения является 
русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 
этики» выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родите
лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов английский язык осуществляется деление учащихся 
на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки каче
ства освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или все
го объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляет
ся в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 
Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, яв
ляются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четвер
ти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 
Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Поло
жением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МОУ СОШ Свердловский ЦО.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осу
ществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной основе, 
в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных 
работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образо
вания завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО 
составляет 4 года. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                                              
начального общего образования 

на 2023 – 2024 учебный год 

Предмет-
ная область 

Учебный 
предмет 

Количество часов в неделю 
1а 1б 1в 1г 1д 2а 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 4г 4

д 
     Обязательная часть  

Русский 
язык и ли-

Русский 
язык 

5 5 5 5  5 5 5   5 5 5   5 5 5 5  
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тературное 
чтение 

Литера-
турное 
чтение 

4 4 4 4  4 4 4   4 4 4   4 4 4 4  

Развитие 
речи 

Развитие 
речи 

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

Иностран-
ный язык 

Иностран-
ный язык 

0 0 0 0  2 2 2   2 2 2   2 2 2 2  

Математика 
и информа-
тика 

Математи-
ка 

5 5 5 5  5 5 5   5 5 5   4 4 4 4  

Общество-
знание и 
естество-
знание 
("окружа-
ющий мир") 

Окружаю-
щий мир 

2 2 2 2  2 2 2   2 2 2   2 2 2 2  

Основы ре-
лигиозных 
культур и 
светской 
этики 

Основы 
религиоз-
ных куль-
тур и свет-
ской этики 

0 0 0 0  0 0 0   0 0 0   1 1 1 1  

Искусство Изобрази-
тельное 
искусство 

1 1 1 1  1 1 1   1 1 1   1 1 1 1  

Музыка 1 1 1 1  1 1 1   1 1 1   1 1 1 1  
Технология Техноло-

гия 
1 1 1 1  1 1 1   1 1 1   1 1 1 1  

Физическая 
культура 

Физиче-
ская куль-
тура 

2 2 2 2  2 2 2   2 2 2   2 2 2 2  

Итого 2
1 

2
1 

2
1 

2
1 

 23 2
3 

23   23 23 23   2
3 

2
3 

2
3 

2
3 

 

Количество учебных 
недель 

3
3 

3
3 

3
3 

3
3 

 34 3
4 

34   34 34 34   3
4 

3
4 

3
4 

3
4 

 

Всего часов в год 6
9
3 

6
9
3 

6
9
3 

6
9
3 

 782 7
8
2 

782   78
2 

78
2 

78
2 

  7
8
2 

7
8
2 

7
8
2 

7
8
2 

 

 
3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график ООП НОО 
на 2023 – 2024 учебный год  

Дата начала учебного года 01 сентября 2023  
Дата окончания учебного года 20 мая 2024 года  

 1 класс 33 учебные недели 
 24 класс 34 учебные недели 

Регламентирование образовательной 
деятельности на неделю 

14 класс пятидневная учебная неделя 

Регламентирование образовательной 
деятельности на день 

14 класс Нелинейное расписание 

Выходные дни 14 класс суббота, воскресенье 
 

Четверти, каникулы Продолжительность Сроки каникул Продолжительность 
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четвертей (дата нача-
ла и окончание чет-
вертей) 

каникул 

I четверть (8 недель) 
 

01.09.2023  27.10.2023   

Осенние каникулы  28.10.2023  05.11.2023 
 

9 дней 

II четверть (8 недель) 
 

06.11.2023  29.12.2023   

Зимние каникулы 
 

 30.12.2023  08.01.2024 9 дней 

III четверть  
(10 недель-1 класс 
11 недель 2-4 класс) 
 

09.01.202422.03.2024 
 

  

Дополнительные ка-
никулы 1-е классы 

 
 

17.02.2024  25.02.2024 9 дней 

Весенние каникулы  23.03.2024  31.03.2024 9 дней 
IV четверть (7 недель) 01.04.2024  20.05.2024   

Летние каникулы (не менее 8 недель) 
 

1.Организация промежуточной аттестации:  
1.1   Сроки проведения промежуточной аттестации в 14х классах  с  20.03.2024 по 18.05.2024 

года. 
1.2 Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана без прекращения 

образовательной деятельности. 
2.В пункт «Календарный учебный график» организационного раздела ООП НОО могут быть 

внесены корректировки в течение учебного года (решением педагогического совета и 
приказом директора) с учетом изменений действующего законодательства, 
производственного календаря и других вынужденных ограничительных мер. 

 
 
5. Система условий реализации ООП НОО 
 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание комфортной развивающей обра
зовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательно
го (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся.  

Созданные в МОУ СОШ Свердловский ЦО условия:  
• соответствуют требованиям Стандарта;  
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психического и социального здо

ровья обучающихся;  
• обеспечивают реализацию ООП начального общего образования и достижение плани

руемых результатов её освоения;  
• учитывают особенности МОУ СОШ Свердловский ЦО, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;  
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использова

ния ресурсов социума.  
 
5.1. Кадровые условия  
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МОУ СОШ Свердловский ЦО укомплектована кадрами. Должностные обязанности ра
ботников определены в  соответствии с Профессиональными стандартами, утвержденными 
приказами Минтруда России, и Единым квалификационным справочником должностей руково
дителей, специалистов и служащих от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Должность Нормативный документ 
Администрация 

Директор 1. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 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)»  

Педагогпсихолог 1. Приказ Минтруда России от 24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагогпсихолог (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
организатор ОБЖ 

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» 

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 МОУ СОШ Свердловский 

ЦО 
 
ФИО, стаж работы, уровень образования, повышение квалификации, квалифика-

ционная категория. 
5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

В МОУ СОШ Свердловский ЦО созданы психологопедагогические условия, обеспечи
вающие: 
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 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по от
ношению к начальному общему образованию с учетом перехода учащихся на уровень 
основного общего образования; 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников обра
зовательных 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 роди
телей для успешного решения задач образования, развития, сохранения и укрепления 
психологического здоровья  учащихся; 

2) организовать систему индивидуальноориентированной психологопедагогической по
мощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизиологического развития и индивиду
альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями территориальной психо
логомедикопедагогической комиссии); 

3) содействовать комплексному психологомедикопедагогическому сопровождению уча
щихся группы риска развития кризисных состояний и суицидального риска;  

4) содействовать реализации первичной профилактической работы в целях укрепления здо
ровья участников образовательного процесса и формирования ответственной позиции за 
свою жизнедеятельность.   
Основные направления работы:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
 психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  
 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
 развитие экологической культуры;  
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни

ков;  
 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  
 выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 
уровне класса, на уровне  школы. 

Основные формы психологопедагогического сопровождения:  
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; она прово

дится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в Школу и в конце каждого 
учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло
гом с учётом результатов диагностики личностного развития учащегося; 

 профилактика правовых нарушений, отклонений от норм поведения; 
 экспертиза письменных работ учащихся, поведенческих действий в условиях выявления 

и коррекции учащихся с ОВЗ; 
 общеразвивающая работа в рамках внеурочной деятельности; 
 просвещение родителей в вопросах психологического развития младших школьников; 
 коррекционная работа в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

 
5.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию госу
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 
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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, самообразованием 

педагогических, административноуправленческих работников. 
• Расходы на учебнометодическое и информационное обеспечение образовательно

го процесса (учебники и учебные пособия, учебнометодическую литературу, технические 
средства обучения, услуги связи, в том числе Интернеттрафика и др.). 

• Затраты на приобретение расходных материалов. 
• Хозяйственные расходы. 
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств на теку

щий финансовый год, определённого в соответствии с расчётным подушевым нормативом, ко
личеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 
плане финансовохозяйственной деятельности МОУ СОШ Свердловский ЦО 

План финансово-хозяйственной деятельности МОУ СОШ Свердловский ЦО пред-
ставлен на официальном сайте  
 5.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Критериальными источниками оценки материальнотехнических условий образователь
ной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия По
ложения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие при
казы и методические рекомендации, в том числе:  

 СП 2.4.364820 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.;  

 СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно
сти и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённые поста
новлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28  января 2021  г.  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 
утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации об
разовательных программ начального общего, основного общего и  среднего общего об
разования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по со
действию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой по
требности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирова
ния и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости осна
щения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (за
регистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 Распоряжение Минпросвещения России от 14 января 2021 года № З12 «О внесении из
менений в методические рекомендации по приобретению средств обучения и воспитания 
в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реа
лизации 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 17 
декабря 2019 г. № Р136»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);  

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). 
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МОУ СОШ Свердловский ЦО располагает достаточной материально-технической ба-
зой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших 
школьников, предусмотренной ФГОС НОО и ООП НОО 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, по
стоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для:   

 общения (классная комната, школьный двор); 
 подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и игровые площадки на школьном 

дворе) 
 спокойной групповой работы (классная комната); 
 индивидуальной работы (библиотека); 
 демонстрации своих достижений (выставочные стенды).  

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (каби
нет), в котором можно выделить:   

учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса 
и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и дидактическими 
материалами в шкафах, центральной доской, компьютером, экраном (или интерактивной дос
кой), мультимедийным проектором, видеоаудиотехникой; местом для выставок ученических 
работ; 

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 оборудованием); 
 спортивные площадки оснащены современным оборудованием. 

Материальнотехническая база реализации ООП НОО соответствует действующим сани
тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. Соблюдаются 
санитарногигиенические нормы образовательной деятельности, требования к санитарно
бытовым условиям (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.), 
к социальнобытовым условиям (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 
пожарной и электробезопасности. Проводится в необходимых объемах текущий ремонт.  

В школе созданы условия:  
 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;  
 помещение библиотеки;  
 спортивный зал, оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
 помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;  

 помещение медицинского назначения;  
 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием;  
 гардероб, санузлы, места личной гигиены;  
 участки (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

5.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 
В соответствии с требованиями Стандарта МОУ СОШ Свердловский ЦО обеспечена со

временной информационной базой. Информационная база школы оснащена:  
 электронной почтой,  
 локальной сетью,  
 выходом в Интернет.  
В локальную сеть объединены административные кабинеты (кабинет директора, кабине

ты заместителей директора, бухгалтерия, административнохозяйственная часть, компьютер
ный класс). Выходом в Интернет обеспечены:  

 учебные кабинеты  
 административные кабинеты,  
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 компьютерный класс,  
 библиотека  
Компьютерной техникой обеспечены:  
 рабочие места административноуправленческого персонала,  
 рабочие места педагогов,  
 компьютерный класс,  
 библиотека.  
Разработан и введен в действие школьный сайт. МОУ СОШ Свердловский ЦО 

обеспечена учебниками, учебнометодической литературой и материалами по всем учебным 
предметам основной образовательной программы.  

Библиотека укомплектована учебнометодической литературой и материалами по всем 
учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования.  

Школьная библиотека осуществляет информационное сопровождение образовательного 
процесса. Данная работа осуществляется через читальный зал и использование сети Интернет. 
В читальном зале оборудованы места для работы с цифровыми информационными ресурсами.  

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку образовательной 
деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информаци
онных технологий (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, 
поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образо
вательным ресурсам Интернета). Они направлены на предоставление широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых ре
зультатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 
и обеспечивает использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;  
 во внеурочной деятельности;  
 в исследовательской и проектной деятельности;  
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие МОУ СОШ Свердловский ЦО с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. Для оказания качественных образовательных услуг 
школа имеет необходимую техническую оснащенность.  

 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
− реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова
ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 

− записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут
никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода обра
зовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую сре
ду (оцифровка, сканирование); 

− создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географиче
ских (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
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− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы
ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

− выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
− вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гиперме
диасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

− поиска и получения информации; 
− использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том чис

ле в справочниках, словарях, поисковых системах); 
− создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле

ния и анализа данных; 
− включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местона
хождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

− исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и со
временных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых   редакто
ров; 

− художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ
инструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 
а также компьютерных тренажёров; 
размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обуча
ющихся в информационнообразовательной среде МОУ СОШ Свердловский ЦО; 

− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 
учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных но
сителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

− проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча
ющихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиасопровождением. 
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