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особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 
(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 
или звуковой среды); 

— излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 
становлении культуры народов России, российского общества, российской 
государственности; 

— первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 
местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 
оформлению и представлению еѐ результатов; 

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

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 
примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

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

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

Модуль «Основы светской этики¬ 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 
светской этики¬ должны отражать сформированность умений: 
— выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания 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 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования; 

— рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 
российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 
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 
человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 
добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе; 
объяснять «золотое правило нравственности¬; 

— высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 
человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные 
нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

— первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 
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— 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 особенностей народов России, российского общества; уважение 
чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о 
животных, охрана окружающей среды; 

— рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 
общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 
праздники); российских государственных праздниках, их истории и традициях (не 
менее трѐх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий 
народов России), праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных 
праздников в жизни человека, семьи; 

— раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 
российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 
основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 
забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 
уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных 
ценностей; 

— распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 
объяснять еѐ значение; выражать уважение российской государственности, законов в 
российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

— рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 
предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 
честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

— рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 
природных достопримечательностях своего региона; 

— раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 
примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 
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 еѐ результатов; 

— приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 
нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

— выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 
примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

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

— выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Примерная рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального 
общего образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы¬, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования.  

Содержание программы распределено по модулям с учѐтом проверяемых требований к 
результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.  

 

Пояснительная записка 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство¬ состоит в формировании 
художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 
эстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоения начальных основ 
художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 
формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 
произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 
жизни людей.  

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 
искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 
скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 
Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 
произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 
восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 
значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 
анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 
художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 
учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 
истории отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном 
искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 
понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, 
но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 
работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 
эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 
деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 
Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 
пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 
художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 
художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-

творческих задач.  
Примерная рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития 

детей 7—10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учѐтом 
индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся 
способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и 
в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в художественной 
деятельности. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО¬ 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство¬ входит в 
предметную область «Искусство¬ и является обязательным для изучения. Содержание 
предмета «Изобразительное искусство¬ структурировано как система тематических 
модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального общего 
образования в объѐме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех 
модулей в 1—4 классах обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на 
его изучение двух учебных часов в неделю за счѐт вариативной части учебного плана, 
определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не 
увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую 
художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более 
высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 
обучения. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение учебного предмета «Изобразительное 
искусство¬, — 135 ч (один час в неделю в каждом классе).  

1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО¬ 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика¬  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 
формата листа в зависимости от содержания изображения.  

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 
рисунка и их особенности. Приѐмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

 

Модуль «Живопись¬ 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 
работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь¬, кисти, бумага цветная и белая.  

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 
Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 
изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 
навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета.  

Тематическая композиция «Времена года¬. Контрастные цветовые состояния времѐн 
года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 
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Модуль «Скульптура¬  

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). Приѐмы 

вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.  
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 
учителя с учѐтом местных промыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, 
складывания.  

Объѐмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство¬ 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 
фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 
Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 
искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 
геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение 
работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 
при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 
художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 
учителя с учѐтом местных промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и 
аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура¬  

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 
фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых 
геометрических тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 
использование приѐма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 
бумаги, картона или пластилина.  

Модуль «Восприятие произведений искусства¬  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 
эмоционального содержания детских работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 
человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 
наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 
учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 
картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля 
и другие по выбору учителя).  
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Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 
творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 
учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики¬  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 
впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 
теме.  

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика¬ 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 
рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка.  

Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, 
приѐмы работы.  

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 
сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.  

Пропорции — 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 тѐмные части 
предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 
анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 
Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического жанра.  

Модуль «Живопись¬ 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 
цвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, 
плотное и прозрачное нанесение краски.  

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы акварелью.  
Цвет тѐплый и холодный — цветовой контраст.  
Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тѐмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 
отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушѐнный, тихий. Эмоциональная выразительность 
цвета. 

Изображение 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 сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 
или женский). 



180 

 

Модуль «Скульптура¬  

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 
выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 
петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). 
Способ лепки в соответствии с традициями промысла.  

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 
движения. Соблюдение цельности формы, еѐ преобразование и добавление деталей.  

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, 
неповоротливой и лѐгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство¬  

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 
паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 
декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.).  

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.  
Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации.  
Поделки из подручных нехудожественных материалов.  
Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с 
учѐтом местных 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. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные варианты 
складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 
геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 
наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 
гармошкой). 

Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко 
выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного 
персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства¬  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 
эмоционального содержания детских работ.  

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 
конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 
произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьѐ, 
резьба и роспись и др.).  

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 
природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова.  

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 
Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). 
Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 
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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 инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка 
и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).  

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 
«Тѐплый и холодный цвета¬ (например, «Горящий костѐр в синей ночи¬, «Перо жар-

птицы¬ и др.). 
Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 
теме.  

3 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика¬ 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 
буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 
иллюстраций и текста на развороте книги.  

 Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 
текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.  

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 
композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 
фотографий архитектурных достопримечательностей своего города.  

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.  
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица.  
Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги.  

Модуль «Живопись¬ 

Создание сюжетной композиции «В цирке¬, использование гуаши или карандаша и 
акварели (по 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 аппликации. 

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 
выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 
особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 
мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 
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Модуль «Скульптура¬  

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 
одушевлѐнного образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 
материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 
персонажа путѐм бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 
изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 
Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство¬ 

Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и 
глины в 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: ажурные ограды, 
украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.  

Модуль «Архитектура¬  

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города 
или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и 
образных представлений.  

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или 
в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 
материалов. 

Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города¬ 
(села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 
зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально).  

Модуль «Восприятие произведений искусства¬  

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 
иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 
Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 
их значение в современном мире.  

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 
(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 
Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 
Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 
знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание 
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значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 
событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом.  

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 
произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 
произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: 
И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 
Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 
Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики¬  

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 
ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 
движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 
(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др.  

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 
копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 
создание 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 графического редактора векторного изображения, фотографии 
и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки.  

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 
контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 
выбору учителя). 

4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика¬ 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 
мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 
передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

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

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование 
карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись¬ 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, 
степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 
содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребѐнка, портрет 
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пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 
представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации 
из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов 
мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура¬  

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство¬ 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению предмета, 
в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 
изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 
тканях, одежде, предметах быта и др.  

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 
украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 
каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 
декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 
украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды 
разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура¬  

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома 
из дерева, глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркасный дом); изображение 
традиционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 
изображение на плоскости в технике аппликации еѐ фасада и традиционного декора. 
Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в 
архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных 
построек.  

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 
купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 
доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 
Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 
романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 
Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 
организации города, жизнь в городе.  

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 
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Модуль «Восприятие произведений искусства¬  

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. 
А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и 
традиций русской отечественной культуры.  

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 
детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учѐтом местных архитектурных 
комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 
Архитектурный комплекс на острове Кижи.  

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 
декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 
культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и 
эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие 
истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 
И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в 
Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы¬ на Мамаевом кургане (и 
другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики¬ 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 
изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 
тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 
вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных 
жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учѐтом местных 
традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 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 GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 
движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 
декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной 
культуры.  

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО¬  
НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 
ФГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, 
приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация 
личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  
уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 
духовно-нравственное развитие обучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 

социально-значимой деятельности; 
позитивный опыт участия в творческой деятельности; 
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 
традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 
традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 
декларативной 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 
отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 
особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 
Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 
чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 
обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 
мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 
Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 
творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 
и члена общества.  

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 
значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 
безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 
ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 
их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 
наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 
окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 
навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 
выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 
наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 
чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 
среде. 
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Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 
работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 
реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 
упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 
также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 
коллективную работу — обязательные требования к определѐнным заданиям по 
программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 
характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между 

собой; 
обобщать форму составной конструкции; 
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определѐнных 
учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 
архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 
состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 
предметно-пространственную среду жизни человека;  

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 
учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения;  

использовать знаково-символические 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 
инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
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Работа с информацией: 
использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 
анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 
осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 
основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими 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, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 
корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта 
интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 
исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 
понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 
совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, 
выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 
достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 
построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования, 
утверждѐнному приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 
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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 средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 
геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения 

на листе. 
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей 

практической художественной деятельности. 
Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 
содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись¬ 

Осваивать навыки работы красками «гуашь¬ в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет.  
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 
Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура¬ 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 
объѐмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о 
целостной форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм из 
бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство¬ 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 
природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 
искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 
геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
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Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 
(стилизованной: декоративный 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 учѐтом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 
мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 
праздника. 

Модуль «Архитектура¬ 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 
фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 
составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых 
геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 
коллективной 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 учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 
зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 
архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 
понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 
восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 
художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 
эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 
отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики¬ 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 
наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 
снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 
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2 КЛАСС 

Модуль «Графика¬ 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными 
материалами; осваивать выразительные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких 
графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 
линии. 

Овладевать понятием «ритм¬ и навыками ритмической организации изображения как 
необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 
умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 
впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 
его в 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 выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 
прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 
составного цвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 
красок с белой и чѐрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать тѐплые и 
холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 
цвет мягкий, «глухой¬ и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 
грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 
разного цветового состояния моря.  

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 
добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 
средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура¬ 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 
промыслов; освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях 
выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 
традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 
дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон.  
Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).  



192 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство¬ 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 
воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, 
роса на листьях, серѐжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 
произведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 
вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 
созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 
филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных 
промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов 
в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 
иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. 
Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и 
выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают 
о нѐм, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 
персонажей.  

Модуль «Архитектура¬ 

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного 
декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 
макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 
фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 
соотношения.  

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 
 Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 
фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 
героев литературных и народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства¬ 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 
них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 
художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу.  

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 
потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 
декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьѐ, резьба и 
роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 
художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 
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Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов 
(В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 
западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван 
Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, 
И. И. 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 приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 
Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или 
композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 
объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии.  

3 КЛАСС 

Модуль «Графика¬ 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 
многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 
обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 
создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 
работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в 
ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 
Выполнять творческую композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или 

фильму.  
Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.  
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись¬ 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 
натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 
настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 
выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета¬. 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.  
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Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 
Приобрести представление о деятельности художника в театре. 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе¬ на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура¬ 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 
известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 
учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм 
добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа¬. 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 
пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство¬ 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 
промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 
Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; 
выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 
художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 
уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 
орнаменте.  

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура¬ 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 
исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 
по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 
разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 
средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или 
участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 
коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства¬ 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 
относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 
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различную визуально-образную 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 
Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 
виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 
изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 
дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 
кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 
определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. 
И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и 
других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях.  

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 
участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных  

путешествий. 
Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, 

В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 
произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 
коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 
Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина.  

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление 
о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики¬  

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 
фигурами, инструментами традиционного рисования.  

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: 
исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 
орнаментов путѐм 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 приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 
поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 
программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 
цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 
возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 
предложенных учителем. 
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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 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 
выбранной культурной эпохи).  

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город¬. 
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 
народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 
выражается обобщѐнный образ национальной культуры.  

Модуль «Скульптура¬ 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 
разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 
собранного материала о 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, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 
уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 
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. 
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Модуль «Архитектура¬  

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 
связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 
надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; 
понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 
значением тех же деталей: единство красоты и пользы.  

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты.  
Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 
соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных 
особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 
архитектурном устройстве и жизни в нѐм людей. 

Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить; 
иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 
характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 
буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей 
сохранения 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. 
Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 
Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 
Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом 
местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 
Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 
уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 
Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы¬ на 
Мамаевом кургане; «Воин-освободитель¬ в берлинском Трептов-парке; Пискарѐвский 
мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения 
при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 
произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 
Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 
готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства 
мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания 
буддийской пагоды. 
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Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики¬ 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 
изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 
горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 
варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 
на основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с 
помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 
разнообразные модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 
закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; 
пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 
геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 
двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 
схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 
редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 
изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 
собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи 
наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 
МУЗЫКА 

Примерная рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования 
составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 
программы¬, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования, с учѐтом распределѐнных по модулям 
проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, а также на основе характеристики планируемых 
результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 
02.06.2020). Программа разработана с учѐтом актуальных целей и задач обучения и 
воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 
«Искусство¬ (Музыка). 

 

Пояснительная записка 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА¬ 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 
способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 
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школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 
мировосприятия.  

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 
основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о 
многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и 
общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные 
пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе 
наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино 
и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 
практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, 
различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности 
происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных 
жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки.  

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 
явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 
композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 
содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 
формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 
чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несѐт в себе 
музыка как «искусство интонируемого смысла¬ (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 
произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом 
для формирования мировоззрения ребѐнка опосредованным недирективным путѐм. 
Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, 
который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 
художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 
эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 
художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 
рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 
игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 
конкретных приѐмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 
традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 
импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 
музыкального языка, композиционных принципов. 

 

Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи 
учителю музыки в создании рабочей программы по учебному предмету «Музыка¬. Она 
позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 
формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
основного общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 
учебного предмета «Музыка¬ по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 
2020 г.); Примерной основной образовательной программой основного общего 
образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); Примерной программой 
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воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей 
конкретного региона, образовательной организации, класса, используя рекомендованное в 
рабочей программе примерное распределение учебного времени на изучение 
определѐнного раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 
деятельности для освоения учебного материала. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА¬ 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 
Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 
образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 
всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 
воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 
специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 
эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 
творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 
другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 
направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 
познавательной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 
музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 
многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивации к 
музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 
1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве.  
2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 
музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение 
к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт 
эмоционального переживания.  

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 
регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 
мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 
музицирования. Введение ребѐнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 
деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 
б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 
в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 
г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 
д) Исследовательские и творческие проекты. 
6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка.  
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7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 
интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 
культуре других стран, культур, времѐн и народов.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА¬ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования учебный предмет «Музыка¬ входит в предметную 
область «Искусство¬, является обязательным для изучения и преподаѐтся в начальной 
школе с 1 по 4 класс включительно. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала 
и допускает вариативный подход к очерѐдности изучения модулей, принципам 
компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание предмета «Музыка¬ структурно представлено восемью модулями 
(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 
программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 
предмета и образовательной области «Искусство¬ на протяжении всего курса школьного 
обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота¬; 
модуль № 2 «Народная музыка России¬; 
модуль № 3 «Музыка народов мира¬; 
модуль № 4 «Духовная музыка¬; 
модуль № 5 «Классическая музыка¬; 
модуль № 6 «Современная музыкальная культура¬; 
модуль № 7 «Музыка театра и кино¬; 
модуль № 8 «Музыка в жизни человека¬. 
 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным 
образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация 
может выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант 
тематического планирования, в том числе с учѐтом возможностей внеурочной и 
внеклассной деятельности, эстетического компонента Программы воспитания 
образовательной организации. При этом необходимо руководствоваться принципом 
регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна составлять не 
менее 1 академического часа в неделю. Общее количество — не менее 135 часов (33 часа в 
1 классе и по 34 часа в год во 2—4 классах).  

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка¬ образовательная 
организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с 
организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 
организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка¬ предполагает активную социокультурную деятельность 
обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 
театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 
дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство¬, 
«Литературное чтение¬, «Окружающий мир¬, «Основы религиозной культуры и светской 
этики¬, «Иностранный язык¬ и др. 
Mодуль № 1 «Музыкальная грамота¬ 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 
модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется 
задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также 
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задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в 
рамках календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо 
на регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после 
их освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве 
актуального знания, практического багажа при организации работы над следующим 
музыкальным материалом. 

Содержание учебного предмета «Музыка¬ 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А)  
0,5—2 уч. 
часа 

Весь 
мир 
звучит 

Звуки музыкальные и 
шумовые. Свойства 
звука: высота, 
громкость, 
длительность, тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и 
шумовыми. Различение, определение на слух 
звуков различного качества.  
Игра — подражание звукам и голосам природы 
с использованием шумовых музыкальных 
инструментов, вокальной импровизации. 
Артикуляционные упражнения, разучивание и 
исполнение попевок и песен с использованием 
звукоподражательных элементов, шумовых 
звуков 

Б) 
0,5—2 уч. 
часа 

Звукоря
д 

Нотный стан, 
скрипичный ключ. 
Ноты первой октавы 

Знакомство с элементами нотной записи. 
Различение по нотной записи, определение на 
слух звукоряда в отличие от других 
последовательностей звуков.  
Пение с названием нот, игра на металлофоне 
звукоряда от ноты «до¬. 
Разучивание и исполнение вокальных 
упражнений, песен, построенных на элементах 
звукоряда 

В) 
0,5—2 уч. 
часа 

Интонац
ия 

Выразительные 
и изобразительные 
интонации 

Определение на слух, прослеживание по нотной 
записи кратких интонаций изобразительного 
(ку-ку, тик-так и др.) и выразительного (просьба, 
призыв и др.) характера. 
Разучивание, исполнение попевок, вокальных 
упражнений, песен, вокальные и 
инструментальные импровизации на основе 
данных интонаций. 
Слушание фрагментов музыкальных 
произведений, включающих примеры 
изобразительных интонаций 

Г) 
0,5—2  

уч. часа 

Ритм Звуки длинные 
и короткие (восьмые 
и четвертные 
длительности), такт, 
тактовая черта 

Определение на слух, прослеживание по нотной 
записи ритмических рисунков, состоящих из 
различных длительностей и пауз.  
Исполнение, импровизация с помощью 
звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 
и/или ударных инструментов простых ритмов.  
Игра «Ритмическое эхо¬, прохлопывание ритма Д) Ритмиче Длительности 
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№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

0,5—4 уч. 
часа1 

ский 
рисунок  

половинная, целая, 
шестнадцатые.  

по ритмическим карточкам, проговаривание 
с использованием ритмослогов. Разучивание, 
исполнение на ударных инструментах 
ритмической партитуры. 

  Паузы. Ритмические 
рисунки. Ритмическая 
партитура 

Слушание музыкальных произведений с ярко 
выраженным ритмическим рисунком, 
воспроизведение данного ритма по памяти 
(хлопками). 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 
блокфлейта, мелодика и др.) попевок, 
остинатных формул, состоящих из различных 
длительностей 

Е) 
0,5—2 уч. 
часа 

Размер Равномерная пульсация. 
Сильные и слабые доли. 
Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Ритмические упражнения на ровную пульсацию, 
выделение сильных долей в размерах 2/4, 3/4, 
4/4 (звучащими жестами или на ударных 
инструментах). 
Определение на слух, по нотной записи 
размеров 2/4, 3/4, 4/4.  
Исполнение вокальных упражнений, песен в 
размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-акцентами на 
сильную долю, элементарными дирижѐрскими 
жестами. 
Слушание музыкальных произведений с ярко 
выраженным музыкальным размером, 
танцевальные, двигательные импровизации под 
музыку. 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах попевок, мелодий в размерах 2/4, 
3/4, 4/4. 

Вокальная и инструментальная импровизация в 
заданном размере 

Ж) 
1—4 уч. 
часа 

Музыка
льный 
язык 

Темп, тембр.  
Динамика (форте, 
пиано, крещендо, 
диминуэндо и др.). 
Штрихи (стаккато, 
легато, акцент и др.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, 
специальными терминами, их обозначением в 
нотной записи. 
Определение изученных элементов на слух при 
восприятии музыкальных произведений. 
Наблюдение за изменением музыкального 
образа при изменении элементов музыкального 
языка (как меняется характер музыки при 
изменении темпа, динамики, штрихов и т. д.). 
Исполнение вокальных и ритмических 
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№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

упражнений, песен с ярко выраженными 
динамическими, темповыми, штриховыми 
красками. 
Использование элементов музыкального языка 
для создания определѐнного образа, настроения 
в вокальных и инструментальных 
импровизациях. 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах попевок, мелодий с ярко 
выраженными динамическими, темповыми, 
штриховыми красками.  
Исполнительская интерпретация на основе их 
изменения. 
Составление музыкального словаря 

З) 
1—2 уч. 
часа 

Высота 
звуков 

Регистры. Ноты 
певческого диапазона. 
Расположение нот на 
клавиатуре. Знаки 
альтерации (диезы, 
бемоли, бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже¬. Определение 
на слух принадлежности звуков к одному из 
регистров. Прослеживание по нотной записи 
отдельных мотивов, фрагментов знакомых 
песен, вычленение знакомых нот, знаков 
альтерации. 
Наблюдение за изменением музыкального 
образа при изменении регистра. 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах попевок, кратких мелодий по 
нотам. 
Выполнение упражнений на виртуальной 
клавиатуре 

И) 
1—2 уч. 
часа 

Мелоди
я 

Мотив, музыкальная 
фраза. Поступенное, 
плавное движение 
мелодии, скачки. 
Мелодический рисунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной 
записи мелодических рисунков с поступенным, 
плавным движением, скачками, остановками.  
Исполнение, импровизация (вокальная или на 
звуковысотных музыкальных инструментах) 
различных мелодических рисунков.  
На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ музыкальной 
фразы, мотива.  
Обнаружение повторяющихся и 
неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, 
похожих друг на друга. 
Исполнение на духовых, клавишных 
инструментах или виртуальной клавиатуре 
попевок, кратких мелодий по нотам 
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№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

К) 
1—2 уч. 
часа 

Сопрово
ждение 

Аккомпанемент.  
Остинато. 
Вступление, 
заключение, проигрыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной 
записи главного голоса и сопровождения. 
Различение, характеристика мелодических и 
ритмических особенностей главного голоса и 
сопровождения. Показ рукой линии движения 
главного голоса и аккомпанемента. 
Различение простейших элементов музыкальной 
формы: вступление, заключение, проигрыш. 
Составление наглядной графической схемы. 
Импровизация ритмического аккомпанемента к 
знакомой песне (звучащими жестами или на 
ударных инструментах). 
На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение вступления, 
заключения, проигрыша к знакомой мелодии, 
попевке, песне (вокально или на звуковысотных 
инструментах). 
Исполнение простейшего сопровождения 
(бурдонный бас, остинато) к знакомой мелодии 
на клавишных или духовых инструментах 

Л) 
1—2 уч. 
часа 

Песня Куплетная форма. 
Запев, припев 

Знакомство со строением куплетной формы. 
Составление наглядной буквенной или 
графической схемы куплетной формы. 
Исполнение песен, написанных в куплетной 
форме. 
Различение куплетной формы при слушании 
незнакомых музыкальных произведений. 
На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение новых куплетов к 
знакомой песне 

М) 
1—2 уч. 
часа 

Лад Понятие лада. 
Семиступенные лады 
мажор и минор. Краска 
звучания. Ступеневый 
состав 

Определение на слух ладового наклонения 
музыки. Игра «Солнышко — туча¬. Наблюдение 
за изменением музыкального образа при 
изменении лада. Распевания, вокальные 
упражнения, построенные на чередовании 
мажора и минора.  
Исполнение песен с ярко выраженной ладовой 
окраской. 
На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение в заданном ладу. 
Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах 

Н) 
1—2 уч. 
часа 

Пентато
ника 

Пентатоника —  

пятиступенный лад, 
распространѐнный 

Слушание инструментальных произведений, 
исполнение песен, написанных в пентатонике. 
Импровизация на чѐрных клавишах фортепиано. 
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у многих народов На выбор или факультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу на других 
музыкальных инструментах (свирель, 
блокфлейта, штабшпили со съѐмными 
пластинами) 

О) 
1—2 уч. 
часа 

Ноты 
в разных 
октавах 

Ноты второй и малой 
октавы. Басовый ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и малой 
октаве. Прослеживание по нотам небольших 
мелодий в соответствующем диапазоне. 
Сравнение одной и той же мелодии, записанной 
в разных октавах. 
Определение на слух, в какой октаве звучит 
музыкальный фрагмент. 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных 
инструментах или виртуальной клавиатуре 
попевок, кратких мелодий по нотам 

П) 
0,5—1 уч. 
час 

Дополн
ительны
е 
обознач
ения 
в нотах 

Реприза, фермата, 
вольта, украшения 
(трели, форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами 
нотной записи. Исполнение песен, попевок, в 
которых присутствуют данные элементы 

Р) 
1—3 уч. 
часа 

Ритмиче
ские 
рисунки 
в 
размере 
6/8 

Размер 6/8.  
Нота с точкой. 
Шестнадцатые. 
Пунктирный ритм 

Определение на слух, прослеживание по нотной 
записи ритмических рисунков в размере 6/8.  
Исполнение, импровизация с помощью 
звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 
и/или ударных инструментов. Игра 
«Ритмическое эхо¬, прохлопывание ритма по 
ритмическим карточкам, проговаривание 
ритмослогами. Разучивание, исполнение на 
ударных инструментах ритмической партитуры. 
Слушание музыкальных произведений с ярко 
выраженным ритмическим рисунком, 
воспроизведение данного ритма по памяти 
(хлопками). 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах попевок, мелодий и 
аккомпанементов в размере 6/8 

С) 
2—6 уч. 
часа 

Тональн
ость. 
Гамма 

Тоника, тональность. 
Знаки при ключе. 
Мажорные и минорные 
тональности (до 2—3 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра 
«устой — неустой¬. Пение упражнений — гамм 
с названием нот, прослеживание по нотам. 
Освоение понятия «тоника¬. Упражнение на 



207 

 

№ блока, 
кол-во 
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знаков  
при ключе) 

допевание неполной музыкальной фразы до 
тоники «Закончи музыкальную фразу¬. 
На выбор или факультативно: 

Импровизация в заданной тональности 

Т) 
1—3 уч. 
часа 

Интерва
лы  

Понятие музыкального 
интервала. Тон, 
полутон. Консонансы: 
терция, кварта, квинта, 
секста, октава. 
Диссонансы: секунда, 
септима 

Освоение понятия «интервал¬. Анализ 
ступеневого состава мажорной и минорной 
гаммы (тон-полутон).  
Различение на слух диссонансов и консонансов, 
параллельного движения двух голосов в октаву, 
терцию, сексту. Подбор эпитетов для 
определения краски звучания различных 
интервалов. 
Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко 
выраженной характерной интерваликой в 
мелодическом движении. Элементы 
двухголосия. 
На выбор или факультативно: 

Досочинение к простой мелодии подголоска, 
повторяющего основной голос в терцию, октаву. 
Сочинение аккомпанемента на основе движения 
квинтами, октавами 

У) 
1—3 уч. 
часа 

Гармони
я 

Аккорд. Трезвучие 
мажорное и минорное. 
Понятие фактуры. 
Фактуры 
аккомпанемента бас-

аккорд, аккордовая, 
арпеджио 

Различение на слух интервалов и аккордов. 
Различение на слух мажорных и минорных 
аккордов.  
Разучивание, исполнение попевок и песен с 
мелодическим движением по звукам аккордов. 
Вокальные упражнения с элементами 
трѐхголосия. 
Определение на слух типа фактуры 
аккомпанемента исполняемых песен, 
прослушанных инструментальных 
произведений. 
На выбор или факультативно: 

Сочинение аккордового аккомпанемента к 
мелодии песни 

Ф) 
1—3 уч. 
часа 

Музыка
льная 
форма 

Контраст и повтор как 
принципы строения 
музыкального 
произведения. 
Двухчастная, 
трѐхчастная и 
трѐхчастная репризная 
форма. Рондо: рефрен и 
эпизоды 

Знакомство со строением музыкального 
произведения, понятиями двухчастной и 
трѐхчастной формы, рондо.  
Слушание произведений: определение формы их 
строения на слух. Составление наглядной 
буквенной или графической схемы. 
Исполнение песен, написанных в двухчастной 
или трѐхчастной форме. 
На выбор или факультативно: 
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Коллективная импровизация в форме рондо, 
трѐхчастной репризной форме. 
Создание художественных композиций 
(рисунок, аппликация и др.) по законам 
музыкальной формы 

Х) 
1—3 уч. 
часа 

Вариаци
и 

Варьирование как 
принцип развития. 
Тема. Вариации 

Слушание произведений, сочинѐнных в форме 
вариаций. Наблюдение за развитием, 
изменением основной темы. Составление 
наглядной буквенной или графической схемы. 
Исполнение ритмической партитуры, 
построенной по принципу вариаций. 
На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме вариаций 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России¬ 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной 
и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога¬ 
предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия 
музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов 
нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ 
традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского 
фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить 
подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать 
настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих 
фольклорный колорит. 

 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А)  
1—2 уч. 
часа 

Край, 
в которо
м ты 
живѐшь 

Музыкальные традиции 
малой Родины. Песни, 
обряды, музыкальные 
инструменты 

Разучивание, исполнение образцов 
традиционного фольклора своей местности, 
песен, посвящѐнных своей малой родине, песен 
композиторов-земляков. 
Диалог с учителем о музыкальных традициях 
своего родного края. 
На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре родного края. 
Посещение краеведческого музея. 
Посещение этнографического спектакля, 
концерта 
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кол-во 
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Б)  
1—3 уч. 
часа 

 

Русский 
фолькло
р 

Русские народные 
песни (трудовые, 
солдатские,  
хороводные и др.). 
Детский фольклор 
(игровые, заклички, 
потешки, считалки, 
прибаутки) 

Разучивание, исполнение русских народных 
песен разных жанров. 
Участие в коллективной традиционной 
музыкальной игре1. 

Сочинение мелодий, вокальная импровизация на 
основе текстов игрового детского фольклора. 
Ритмическая импровизация, сочинение 
аккомпанемента на ударных инструментах к 
изученным народным песням. 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах (фортепиано, синтезатор, свирель, 
блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народных 
песен, прослеживание мелодии по нотной записи 

В)  
1—3 уч. 
часа 

Русские 
народны
е 
музыкал
ьные 
инструм
енты 

Народные 
музыкальные 
инструменты 
(балалайка, рожок, 
свирель, гусли, 
гармонь, ложки). 
Инструментальные 
наигрыши.  
Плясовые мелодии 

Знакомство с внешним видом, особенностями 
исполнения и звучания русских народных 
инструментов. 
Определение на слух тембров инструментов. 
Классификация на группы духовых, ударных, 
струнных. Музыкальная викторина на знание 
тембров народных инструментов. 
Двигательная игра — импровизация-подражание 
игре на музыкальных инструментах. 
Слушание фортепианных пьес композиторов, 
исполнение песен, в которых присутствуют 
звукоизобразительные элементы, подражание 
голосам народных инструментов. 

   На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных 
инструментах. 
Посещение музыкального или краеведческого 
музея. 
Освоение простейших навыков игры на свирели, 
ложках 

Г)  
1—3 уч. 
часа 

Сказки, 
мифы и 
легенды 

Народные сказители. 
Русские народные 
сказания, былины. 
Эпос народов  
России2.  

Сказки и легенды 
о музыке  
и музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. 
Слушание сказок, былин, эпических сказаний, 
рассказываемых нараспев. 
В инструментальной музыке определение на слух 
музыкальных интонаций речитативного 
характера. 
Создание иллюстраций к прослушанным 
музыкальным и литературным произведениям.  
На выбор или факультативно: 

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на 
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основе былин, сказаний. 
Речитативная импровизация — чтение нараспев 
фрагмента сказки, былины 

Д)  
2—4 уч. 
часа 

Жанры 

музыкал
ьного 
фолькло
ра  

Фольклорные жанры, 
общие для всех 
народов: лирические, 
трудовые, колыбельные 
песни, танцы и пляски. 
Традиционные 
музыкальные 
инструменты 

Различение на слух контрастных по характеру 
фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, 
лирическая, плясовая. Определение, 
характеристика типичных элементов 
музыкального языка (темп, ритм, мелодия, 
динамика и др.), состава исполнителей. 
Определение тембра музыкальных инструментов, 
отнесение к одной из групп (духовые, ударные, 
струнные). 
Разучивание, исполнение песен разных жанров, 
относящихся к фольклору разных народов 
Российской Феде- 

рации.  
Импровизации, сочинение к ним ритмических 
аккомпанементов (звучащими жестами, на 
ударных инструментах). 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах (см. выше) мелодий народных 
песен, прослеживание мелодии по нотной записи 

Е)  
1—3 уч. 
часа 

Народн
ые 
праздни
ки 

Обряды, игры, 
хороводы, праздничная 
символика — 

на примере одного или 
нескольких народных  
праздников1  

Знакомство с праздничными обычаями, 
обрядами, бытовавшими ранее и 
сохранившимися сегодня у различных 
народностей Российской Федерации. 
Разучивание песен, реконструкция фрагмента 
обряда, участие в коллективной традиционной 
игре2. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, 
рассказывающего о символике фольклорного 
праздника.  
Посещение театра, театрализованного 
представления. 
Участие в народных гуляньях на улицах родного 
города, посѐлка 

Ж)  
1—3 уч. 
часа 

Первые 
артисты, 
народны
й театр 

Скоморохи.  
Ярмарочный балаган. 
Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. 
Диалог с учителем. 
Разучивание, исполнение скоморошин. 
На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента 
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музыкального спектакля. Творческий проект — 

театрализованная постановка 

З)  
2—8 уч. 
часов 

Фолькло
р 
народов 
России 

Музыкальные 
традиции, особенности 
народной музыки 
республик Российской 
Федерации3.  

Жанры, интонации, 
музыкальные  
инструменты,  
музыканты-

исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального 
фольклора различных народностей Российской 
Федерации. Определение характерных черт, 
характеристика типичных элементов 
музыкального языка (ритм, лад, интонации). 
Разучивание песен, танцев, импровизация 
ритмических аккомпанементов на ударных 
инструментах. 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах мелодий народных песен, 
прослеживание мелодии по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, 
школьные фестивали, посвящѐнные 
музыкальному творчеству народов России 

И)  
2—8 уч. 
часов 

Фолькло
р в 
творчест
ве 
професс
иональн
ых 
музыкан
тов 

Собиратели  
фольклора.  
Народные мелодии 
в обработке  
композиторов. 
Народные жанры, 
интонации  
как основа  
для композиторского 
творчества 

Диалог с учителем о значении фольклористики. 
Чтение учебных, популярных текстов о 
собирателях фольклора. 
Слушание музыки, созданной композиторами на 
основе народных жанров и интонаций. 
Определение приѐмов обработки, развития 
народных мелодий. 
Разучивание, исполнение народных песен в 
композиторской обработке. Сравнение звучания 
одних и тех же мелодий в народном и 
композиторском варианте. Обсуждение 
аргументированных оценочных суждений на 
основе сравнения. 
На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством — 

сравнение фотографий подлинных образцов 
народных промыслов (гжель, хохлома, 
городецкая роспись и т. д.) с творчеством 
современных художников, модельеров, 
дизайнеров, работающих в соответствующих 
техниках росписи 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира¬ 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 
России¬. «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 
границ¬ — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаѐтся 
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по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и 
белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими 
корнями — это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в 
современной России.  

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 
культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. 
Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не только современному 
облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых 
национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений 
искусства — наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых 
предрассудков, воспитания уважения к представителям других народов и религий.  

 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А)  
2—6 уч. 
часов  

Музыка 
наших 
соседей 

Фольклор и 
музыкальные традиции 
Белоруссии, Украины, 
Прибалтики (песни, 
танцы, обычаи, 
музыкальные 
инструменты) 

Знакомство с особенностями музыкального 
фольклора народов других стран. Определение 
характерных черт, типичных элементов музы- 

Б)  
2—6 уч. 
часов 

Кавказс
кие 
мелодии 
и 
ритмы1 

Музыкальные традиции 
и праздники, народные 
инструменты и жанры. 
Композиторы и 
музыканты-

исполнители Грузии, 
Армении, 
Азербайджана2. 

Близость музыкальной 
культуры этих стран 
с российскими 
республиками 
Северного Кавказа 

кального языка (ритм, лад, интонации). 
Знакомство с внешним видом, особенностями 
исполнения и звучания народных инструментов. 
Определение на слух тембров инструментов.  
Классификация на группы духовых, ударных, 
струнных.  
Музыкальная викторина на знание тембров 
народных инструментов. 
Двигательная игра — импровизация-подражание 
игре на музыкальных инструментах.  
Сравнение интонаций, жанров, ладов, 
инструментов других народов с фольклорными 
элементами народов России. 
Разучивание и исполнение песен, танцев, 
сочинение, импровизация ритмических 
аккомпанементов к ним (с помощью звучащих 
жестов или на ударных инструментах). 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах народных 

В)  
2—6 уч. 
часов 

Музыка 
народов 
Европы 

Танцевальный и 
песенный фольклор 
европейских народов3. 

Канон. Странствующие 
музыканты. Карнавал 

Г)  
2—6 уч. 
часов 

Музыка 
Испании 
и 
Латинск
ой 
Америк
и 

Фламенко. Искусство 
игры на гитаре, 
кастаньеты, 
латиноамериканские 
ударные инструменты. 
Танцевальные жанры4. 
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Профессиональные 
композиторы и 
исполнители5 

Д)  
2—6 уч. 
часов 

Музыка 
США 

Смешение традиций и 
культур в музыке 
Северной Америки. 
Африканские ритмы, 
трудовые песни негров. 
Спиричуэлс. Джаз. 
Творчество 
Дж. Гершвина 

Е)  
2—6 уч. 
часов 

Музыка 
Японии 
и Китая 

Древние истоки 
музыкальной культуры 
стран Юго-Восточной 
Азии. Императорские 
церемонии, 
музыкальные 
инструменты. 
Пентатоника 

Ж)  
2—6 уч. 
часов 

Музыка 
Средней 
Азии6 

Музыкальные традиции 
и праздники, народные 
инструменты и 
современные 
исполнители 
Казахстана, Киргизии, 
и других стран региона 

мелодий, прослеживание их по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, 
школьные фестивали, посвящѐнные музыкальной 
культуре народов мира 

З)  
2—6 уч. 
часов 

Певец 
своего 
народа 

Интонации народной 
музыки в творчестве 
зарубежных 
композиторов — ярких 
представителей 
национального 
музыкального стиля 
своей страны7 

Знакомство с творчеством композиторов. 
Сравнение их сочинений с народной музыкой. 
Определение формы, принципа развития фольк- 

И)  
2—6 уч. 
часов 

Диалог 
культур 

Культурные связи 
между музыкантами 
разных стран.  
Образы, интонации 
фольклора других 
народов и стран в 
музыке отечественных 
и зарубежных 

лорного музыкального материала. 
Вокализация наиболее ярких тем 
инструментальных сочинений. 
Разучивание, исполнение доступных вокальных 
сочинений. 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах композиторских мелодий, 
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композиторов (в том 
числе образы других 
культур в музыке 
русских композиторов 
и русские музыкальные 
цитаты в творчестве 
зарубежных 
композиторов) 

прослеживание их по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, 
посвящѐнные выдающимся композиторам 

Модуль № 4 «Духовная музыка¬ 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 
представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и 
светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры 
музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в 
рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально 
широкую сферу бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако 
знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и 
в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 
1—3 уч. 
часа 

Звучани
е храма 

Колокола.  
Колокольные звоны 
(благовест, трезвон 
и др.). 
Звонарские  
приговорки.  
Колокольность 
в музыке русских 
композиторов 

Обобщение жизненного опыта, связанного со 
звучанием колоколов. Диалог с учителем о 
традициях изготовления колоколов, значении 
колокольного звона. Знакомство с видами 
колокольных звонов. 
Слушание музыки русских композиторов1 с ярко 
выраженным изобразительным элементом 
колокольности. Выявление, обсуждение 
характера, выразительных средств, 
использованных композитором. 
Двигательная импровизация — имитация 
движений звонаря на колокольне. 
Ритмические и артикуляционные упражнения на 
основе звонарских приговорок. 
На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о колоколах. 
Сочинение, исполнение на фортепиано, 
синтезаторе или металлофонах композиции 
(импровизации), имитирующей звучание 
колоколов 

Б) Песни Молитва, хорал, Слушание, разучивание, исполнение вокальных 
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№ блока, 
кол-во 
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Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

1—3 уч. 
часа 

верующ
их 

песнопение,  
духовный стих. 
Образы духовной 
музыки в творчестве 
композиторов-

классиков 

произведений религиозного содержания. Диалог 
с учителем о характере музыки, манере 
исполнения, выразительных средствах. 
Знакомство с произведениями светской музыки, в 
которых воплощены молитвенные интонации, 
используется хоральный склад звучания. 
На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о значении 
молитвы. 
Рисование по мотивам прослушанных 
музыкальных произведений 

В) 
1—3 уч. 
часа 

Инструм
ентальн
ая 
музыка 
в церкви 

Орган и его роль 
в богослужении. 
Творчество И. С. Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, 
посвящѐнных истории создания, устройству 
органа, его роли в католическом и 
протестантском богослужении. Ответы на 
вопросы учителя. 
Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание 
впечатления от восприятия, характеристика 
музыкально-выразительных средств. 
Игровая имитация особенностей игры на органе 
(во время слушания). 

Звуковое исследование — исполнение (учителем) 
на синтезаторе знакомых музыкальных 
произведений тембром органа. Наблюдение за 
трансформацией музыкального образа. 
На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной музыки. 
Рассматривание иллюстраций, изображений 
органа. Проблемная ситуация — выдвижение 
гипотез о принципах работы этого музыкального 
инструмента. 
Просмотр познавательного фильма об органе. 
Литературное, художественное творчество на 
основе музыкальных впечатлений от восприятия 
органной музыки 

Г) 
1—3 уч. 
часа 

Искусст
во 
Русской 
правосл
авной 
церкви 

Музыка в 
православном храме.  
Традиции исполнения, 
жанры  
(тропарь, стихира, 
величание и др.). 
Музыка и живопись, 
посвящѐнные  
святым. Образы 
Христа, Богородицы 

Разучивание, исполнение вокальных 
произведений религиозной тематики, сравнение 
церковных мелодий и народных песен, мелодий 
светской музыки. 
Прослеживание исполняемых мелодий по нотной 
записи. Анализ типа мелодического движения, 
особенностей ритма, темпа, динамики и т. д. 
Сопоставление произведений музыки и 
живописи, посвящѐнных святым, Христу, 
Богородице. 
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№ блока, 
кол-во 
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Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

На выбор или факультативно: 

Посещение храма. 
Поиск в Интернете информации о Крещении 
Руси, святых, об иконах 

Д) 
1—3 уч. 
часа 

Религио
зные 
праздни
ки 

Праздничная служба, 
вокальная  
(в том числе хоровая) 
музыка религиозного 
содержания1  

Слушание музыкальных фрагментов 
праздничных богослужений, определение 
характера музыки, еѐ религиозного содержания. 
Разучивание (с опорой на нотный текст), 
исполнение доступных вокальных произведений 
духовной музыки. 
На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящѐнного религиозным 
праздникам. 
Посещение концерта духовной музыки. 
Исследовательские проекты, посвящѐнные 
музыке религиозных праздников 

Модуль № 5 «Классическая музыка¬ 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 
классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем 
образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед 
обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощѐнную в звуках музыкальным 
гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно 
художественных произведениях.  

 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 
0,5—1 уч. 
час 

Компози
тор — 

исполни
тель — 

слушате
ль 

Кого называют 
композитором, 
исполнителем? Нужно 
ли учиться слушать 
музыку?  
Что значит «уметь 
слушать музыку¬? 
Концерт, концертный 
зал. 
Правила поведения 
в концертном зале 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание 
музыки, рассматривание иллюстраций. Диалог с 
учителем по теме занятия. «Я — исполнитель¬. 
Игра — имитация исполнительских движений. 
Игра «Я — композитор¬ (сочинение небольших 
попевок, мелодических фраз). 
Освоение правил поведения на концерте2. 

На выбор или факультативно: 

«Как на концерте¬ — выступление учителя или 
одноклассника, обучающегося в музыкальной 
школе, с исполнением краткого музыкального 
произведения. 
Посещение концерта классической музыки 
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Б) 
2—6  

уч. часов 

Компози
торы — 

детям 

Детская музыка 
П. И. Чайковского, 
С. С. Прокофьева, 
Д. Б. Кабалевского 
и др.  
Понятие жанра. 
Песня, танец, марш 

Слушание музыки, определение основного 
характера, музыкально-выразительных средств, 
использованных композитором. Подбор 
эпитетов, иллюстраций к музыке. Определение 
жанра.  
Музыкальная викторина. 
Вокализация, исполнение мелодий 
инструментальных пьес со словами. 
Разучивание, исполнение песен. 
Сочинение ритмических аккомпанементов (с 
помощью звучащих жестов или ударных и 
шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 
танцевального характера 

В) 
2—6  

уч. часов 

Оркестр Оркестр — большой 
коллектив музыкантов. 
Дирижѐр, партитура, 
репетиция. Жанр 
концерта — 

музыкальное 
соревнование солиста с 
оркестром1 

Слушание музыки в исполнении оркестра. 
Просмотр видеозаписи. Диалог с учителем о 
роли дирижѐра. 
«Я — дирижѐр¬ — игра — имитация 
дирижѐрских жестов во время звучания музыки. 
Разучивание и исполнение песен 
соответствующей тематики. 
Знакомство с принципом расположения партий в 
партитуре. Разучивание, исполнение (с 
ориентацией на нотную запись) ритмической 
партитуры для 2—3 ударных инструментов. 
На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение своего 
варианта ритмической партитуры 

Г) 
1—2  

уч. часа 

Музыка
льные 
инструм
енты. 
Фортепи
ано 

Рояль и пианино. 

История изобретения 
фортепиано, «секрет¬ 
названия инструмента 
(форте + пиано). 
«Предки¬ и 
«наследники¬ 
фортепиано (клавесин, 
синтезатор) 

Знакомство с многообразием красок фортепиано. 
Слушание фортепианных пьес в исполнении 
известных пианистов. 
«Я — пианист¬ — игра — имитация 
исполнительских движений во время звучания 
музыки. 
Слушание детских пьес на фортепиано в 
исполнении учителя. Демонстрация 
возможностей инструмента (исполнение одной 
и той же пьесы тихо и громко, в разных 
регистрах, разными штрихами). Игра на 
фортепиано в ансамбле с учителем2. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта фортепианной музыки. 
Разбираем инструмент — наглядная 
демонстрация внутреннего устройства 
акустического пианино. 
«Паспорт инструмента¬ — исследовательская 
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работа, предполагающая подсчѐт параметров 
(высота, ширина, количество клавиш, педалей 
и т. д.) 

Д) 
1—2  

уч. часа 

Музыка
льные 
инструм
енты. 
Флейта 

Предки современной 
флейты. Легенда 
о нимфе Сиринкс. 
Музыка для флейты 
соло, флейты 
в сопровождении 
фортепиано, оркестра3 

Знакомство с внешним видом, устройством и 
тембрами классических музыкальных 
инструментов.  
Слушание музыкальных фрагментов в 
исполнении известных музыкантов-

инструменталистов. 
Чтение учебных текстов, сказок и легенд, 
рассказывающих о музыкальных инструментах, 
истории их появления 

Е) 
2—4  

уч. часа 

Музыка
льные 
инструм
енты. 
Скрипка
, 

виолонч
ель 

Певучесть тембров 
струнных смычковых 
инструментов. 
Композиторы, 
сочинявшие 
скрипичную музыку. 
Знаменитые 
исполнители, мастера, 
изготавливавшие 
инструменты 

Игра-имитация исполнительских движений во 
время звучания музыки. 
Музыкальная викторина на знание конкретных 
произведений и их авторов, определения 
тембров звучащих инструментов. 
Разучивание, исполнение песен, посвящѐнных 
музыкальным инструментам. 
На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной 
музыки. 
«Паспорт инструмента¬ — исследовательская 
работа, предполагающая описание внешнего 
вида и особенностей звучания инструмента, 
способов игры на нѐм 

Ж) 
2—6  

уч. часов 

Вокальн
ая 
музыка 

Человеческий голос — 

самый совершенный 
инструмент. 
Бережное отношение к 
своему голосу. 
Известные певцы. 
Жанры вокальной 
музыки: песни, 
вокализы, романсы, 
арии из опер. 
Кантата. Песня, 
романс, вокализ, кант 

Определение на слух типов человеческих 
голосов (детские, мужские, женские), тембров 
голосов профессиональных вокалистов. 
Знакомство с жанрами вокальной музыки. 
Слушание вокальных произведений 
композиторов-классиков. 
Освоение комплекса дыхательных, 
артикуляционных упражнений. Вокальные 
упражнения на развитие гибкости голоса, 
расширения его диапазона. 
Проблемная ситуация: что значит красивое 
пение? 

Музыкальная викторина на знание вокальных 
музыкальных произведений и их авторов. 
Разучивание, исполнение вокальных 
произведений композиторов-классиков. 
На выбор или факультативно: 

Посещение концерта вокальной музыки. 
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№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Школьный конкурс юных вокалистов 

З) 
2—6  

уч. часов 

Инструм
ентальн
ая 
музыка 

Жанры камерной 
инструментальной 
музыки: этюд, пьеса. 
Альбом. Цикл. Сюита. 
Соната. Квартет 

Знакомство с жанрами камерной 
инструментальной музыки. Слушание 
произведений композиторов-классиков. 
Определение комплекса выразительных средств. 
Описание своего впечатления от восприятия.  
Музыкальная викторина. 
На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной 
музыки. 
Составление словаря музыкальных жанров 

И) 
2—6  

уч. часов 

Програм
мная 
музыка 

Программная музыка. 
Программное название, 
известный сюжет, 
литературный эпиграф 

Слушание произведений программной музыки. 
Обсуждение музыкального образа, 
музыкальных средств, использованных 
композитором. 
На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 
Сочинение небольших миниатюр (вокальные 
или инструментальные импровизации) по 
заданной программе 

К) 
2—6  

уч. часов 

Симфон
ическая 
музыка 

Симфонический 
оркестр. Тембры, 
группы инструментов. 
Симфония, 
симфоническая картина 

Знакомство с составом симфонического 
оркестра, группами инструментов. Определение 
на слух тембров инструментов симфонического 
оркестра. 
Слушание фрагментов симфонической музыки. 
«Дирижирование¬ оркестром. 
Музыкальная викторина 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической музыки. 
Просмотр фильма об устройстве оркестра 

Л) 
2—6  

уч. часов 

Русские 
компози
торы-

классик
и 

Творчество 
выдающихся 
отечественных 
композиторов 

Знакомство с творчеством выдающихся 
композиторов, отдельными фактами из их 
биографии. Слушание музыки. Фрагменты 
вокальных, инструментальных, симфонических 
сочинений. Круг характерных образов (картины 
природы, народной жизни, истории и т. д.). 
Характеристика музыкальных образов, 
музыкально-выразительных средств. 
Наблюдение за развитием музыки. Определение 
жанра, формы.  
Чтение учебных текстов и художественной 
литературы биографического характера.  
Вокализация тем инструментальных сочинений. 

М) 
2—6  

уч. часов 

Европей
ские 
компози
торы-

классик
и 

Творчество 
выдающихся 
зарубежных 
композиторов 
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№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Разучивание, исполнение доступных вокальных 
сочинений. 
На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр 
биографического фильма 

Н) 
2—6  

уч. часов 

Мастерс
тво 
исполни
теля  

Творчество 
выдающихся 
исполнителей — 

певцов, 
инструменталистов, 
дирижѐров. 
Консерватория, 
филармония, Конкурс 
имени 
П. И. Чайковского 

Знакомство с творчеством выдающихся 
исполнителей классической музыки. Изучение 
программ, афиш консерватории, филармонии. 
Сравнение нескольких интерпретаций одного и 
того же произведения в исполнении разных 
музыкантов. 
Дискуссия на тему «Композитор — 

исполнитель — слушатель¬. 
На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической музыки. 
Создание коллекции записей любимого 
исполнителя. 
Деловая игра «Концертный отдел филармонии¬ 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура¬ 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 
светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 
пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является 
вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, 
тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие 
«современная музыка¬ входит широкий круг явлений (от академического авангарда до 
фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется 
специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе 
необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. 
Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую 
подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, 
написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать 
баланс между современностью песни и еѐ доступностью детскому восприятию, 
соблюдать критерии отбора материала с учѐтом требований художественного вкуса, 
эстетичного вокально-хорового звучания. 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 
1—4 

учебных 

Совреме
нные 

обработ

Понятие обработки, 
творчество 
современных 

Различение музыки классической и еѐ 
современной обработки.  
Слушание обработок классической музыки, 
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№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

часа ки 
классиче
ской 
музыки 

композиторов 
и исполнителей, 
обрабатывающих 
классическую музыку. 
Проблемная ситуация: 
зачем музыканты 
делают обработки 
классики? 

сравнение их с оригиналом. Обсуждение 
комплекса выразительных средств, наблюдение 
за изменением характера музыки. 
Вокальное исполнение классических тем в 
сопровождении современного ритмизованного 
аккомпанемента. 
На выбор или факультативно: 

Подбор стиля автоаккомпанемента (на 
клавишном синтезаторе) к известным 
музыкальным темам композиторов- 

классиков 

Б) 
2—4 

учебных 
часа 

Джаз Особенности джаза: 
импровизационность, 
ритм (синкопы, триоли, 
свинг). Музыкальные 
инструменты джаза, 
особые приѐмы игры на 
них.  
Творчество джазовых 
музыкантов1 

Знакомство с творчеством джазовых 
музыкантов. Узнавание, различение на слух 
джазовых композиций в отличие от других 
музыкальных стилей и направлений. 
Определение на слух тембров музыкальных 
инструментов, исполняющих джазовую 
композицию. 
Разучивание, исполнение песен в джазовых 
ритмах. Сочинение, импровизация 
ритмического аккомпанемента с джазовым 
ритмом, синкопами. 
На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей 
джазовых музыкантов 

В) 
1—4 

учебных 
часа 

Исполни
тели 
совреме
нной 
музыки 

Творчество одного или 
нескольких 
исполнителей 
современной музыки, 
популярных 
у молодѐжи2 

Просмотр видеоклипов современных 
исполнителей. Сравнение их композиций с 
другими направлениями и стилями (классикой, 
духовной, народной музыкой). 
На выбор или факультативно:  

Составление плейлиста, коллекции записей 
современной музыки для друзей-

одноклассников (для проведения совместного 
досуга). 

   Съѐмка собственного видеоклипа на музыку 
одной из современных популярных композиций 

Г) 
1—4 

учебных 
часа 

Электро
нные 
музыкал
ьные 
инструм
енты 

Современные 
«двойники¬ 
классических 
музыкальных 
инструментов: 
синтезатор, 
электронная скрипка, 

Слушание музыкальных композиций в 
исполнении на электронных музыкальных 
инструментах. Сравнение их звучания с 
акустическими инструментами, обсуждение 
результатов сравнения.  
Подбор электронных тембров для создания 
музыки к фантастическому фильму. 
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№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

гитара, барабаны и т. д. 
Виртуальные 
музыкальные 
инструменты в 
компьютерных 
программах 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел 
электронных музыкальных инструментов). 
Просмотр фильма об электронных музыкальных 
инструментах. 
Создание электронной композиции в 
компьютерных программах с готовыми 
семплами (Garage Band и др.) 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино¬ 

Модуль «Музыка театра и кино¬ тесно переплетается с модулем «Классическая 
музыка¬, может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка¬ 
(мюзикл), «Музыка в жизни человека¬ (музыкальные портреты, музыка о войне).  

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 
внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, 
посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 
2—6 

учебных 
часов 

Музыка
льная 
сказка 
на сцене
, на 
экране 

Характеры 
персонажей, 
отражѐнные 
в музыке. Тембр 
голоса. Соло. Хор, 
ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение 
музыкально-выразительных средств, передающих 
повороты сюжета, характеры героев. Игра-викторина 
«Угадай по голосу¬. 
Разучивание, исполнение отдельных номеров из 
детской оперы, музыкальной сказки. 
На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной сказки, спектакль 
для родителей. 
Творческий проект «Озвучиваем мультфильм¬ 

Б) 
2—6 

учебных 
часов 

Театр 
оперы 
и балета 

Особенности 
музыкальных 
спектаклей. Балет. 
Опера. Солисты, 
хор, оркестр, 
дирижѐр в 
музыкальном 
спектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными 
театрами. Просмотр фрагментов музыкальных 
спектаклей с комментариями учителя. 
Определение особенностей балетного и оперного 
спектакля. Тесты или кроссворды на освоение 
специальных терминов. 
Танцевальная импровизация под музыку 
фрагмента балета. 
Разучивание и исполнение доступного фрагмента, 
обработки песни / хора из оперы. 
«Игра в дирижѐра¬ — двигательная импровизация 
во время слушания оркестрового фрагмента 
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№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

музыкального спектакля. 
На выбор или факультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в местный 
музыкальный театр. 
Виртуальная экскурсия по Большому театру. 
Рисование по мотивам музыкального спектакля, 
создание афиши 

В) 
2—6 

учебных 
часов 

Балет. 
Хореогр
афия — 

искусств
о танца 

Сольные номера 
и массовые сцены 
балетного 
спектакля. 
Фрагменты, 
отдельные номера 
из балетов 
отечественных 
композиторов1 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — 

знакомство с несколькими яркими сольными 
номерами и сценами из балетов русских 
композиторов. Музыкальная викторина на знание 
балетной музыки. 
Вокализация, пропевание музыкальных тем; 
исполнение ритмической партитуры — 

аккомпанемента к фрагменту балетной музыки. 
На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр 
фильма-балета. 
Исполнение на музыкальных инструментах 
мелодий из балетов 

Г) 
2—6 

учебных 
часов 

Опера. 
Главные 
герои и 
номера 
оперног
о 
спектакл
я 

Ария, хор, сцена, 
увертюра — 

оркестровое 
вступление.  
Отдельные номера 
из опер русских 
и зарубежных 
композиторов1 

Слушание фрагментов опер. Определение 
характера музыки сольной партии, роли и 
выразительных средств оркестрового 
сопровождения.  
Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. 
Освоение терминологии. Звучащие тесты и 
кроссворды на проверку знаний. 
Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. 
Рисование героев, сцен из опер. 
На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма-оперы. 
Постановка детской оперы 

Д) 
2—3 

учебных 
часа 

Сюжет 
музыкал
ьного 
спектакл
я 

Либретто. Развитие 
музыки в 
соответствии с 
сюжетом. Действия 
и сцены в опере и 
балете. 
Контрастные 
образы, 
лейтмотивы 

Знакомство с либретто, структурой музыкального 
спектак- 

ля. Пересказ либретто изученных опер и балетов.  
Анализ выразительных средств, создающих образы 
главных героев, противоборствующих сторон. 
Наблюдение за музыкальным развитием, 
характеристика приѐмов, использованных 
композитором.  
Вокализация, пропевание музыкальных тем; 
пластическое интонирование оркестровых 
фрагментов. 
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№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Музыкальная викторина на знание музыки. 
Звучащие и терминологические тесты. 
На выбор или факультативно: 

Коллективное чтение либретто в жанре 
сторителлинг. 
Создание любительского видеофильма на основе 
выбранного либретто. 
Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 

Е) 
2—3 

учебных 
часа 

Оперетт
а, 
мюзикл 

История 
возникновения и 
особенности жанра. 
Отдельные номера 
из оперетт 
И. Штрауса, 
И. Кальмана,  
мюзиклов  
Р. Роджерса, 
Ф. Лоу и др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. 
Слушание фрагментов из оперетт, анализ 
характерных особенностей жанра. 
Разучивание, исполнение отдельных номеров из 
популярных музыкальных спектаклей. 
Сравнение разных постановок одного и того же 
мюзикла. 
На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль в 
жанре оперетты или мюзикла. 
Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — 

спектакль для родителей 

Ж) 
2—3 

учебных 
часа 

Кто 
создаѐт 
музыкал
ьный 
спектакл
ь? 

Профессии 
музыкального 
театра: дирижѐр, 
режиссѐр, оперные 
певцы, балерины и 
танцовщики, 
художники и т. д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного 
характера музыкального спектакля. Знакомство с 
миром театральных профессий, творчеством 
театральных режиссѐров, художников и др. 
Просмотр фрагментов одного и того же спектакля 
в разных постановках. Обсуждение различий в 
оформлении, режиссуре. 
Создание эскизов костюмов и декораций к одному 
из изученных музыкальных спектаклей. 
На выбор или факультативно: 

Виртуальный квест по музыкальному театру 

З) 
2—6 

учебных 
часов 

Патриот
ическая 
и 
народна
я тема в 
театре и 
кино 

История создания, 
значение 
музыкально-

сценических и 
экранных 
произведений, 
посвящѐнных 
нашему народу, его 
истории, теме 
служения 
Отечеству. 
Фрагменты, 
отдельные номера 

Чтение учебных и популярных текстов об истории 
создания патриотических опер, фильмов, о 
творческих поисках композиторов, создававших к 
ним музыку. Диалог с учителем. 
Просмотр фрагментов крупных сценических 
произведений, фильмов. Обсуждение характера 
героев и событий. 
Проблемная ситуация: зачем нужна серьѐзная 
музыка? 

Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей 
стране, исторических событиях и подвигах героев. 
На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — просмотр 
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№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

из опер, балетов, 
музыки 
к фильмам1 

спектакля/фильма патриотического содержания. 
Участие в концерте, фестивале, конференции 
патриотической тематики 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека¬ 

 Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 
исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 
внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие 
эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их 
оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как 
при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими 
людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств 
музыкальных жанров выступают как обобщѐнные жизненные ситуации, порождающие 
различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, 
пробуждение и развитие эстетических потребностей. 
 

№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 
1—3 

учебных 
часа 

Красота 
и вдохн
овение 

Стремление 
человека к красоте 

Особое 
состояние — 

вдохновение.  
Музыка — 

возможность 
вместе переживать 
вдохновение, 
наслаждаться 
красотой. 
Музыкальное 
единство людей — 

хор, хоровод 

Диалог с учителем о значении красоты и 
вдохновения в жизни человека.  
Слушание музыки, концентрация на еѐ 
восприятии, своѐм внутреннем состоянии. 
Двигательная импровизация под музыку 
лирического характера «Цветы распускаются под 
музыку¬. 
Выстраивание хорового унисона — вокального и 
психологического. Одновременное взятие и снятие 
звука, навыки певческого дыхания по руке 
дирижѐра. 
Разучивание, исполнение красивой песни. 
На выбор или факультативно: 

Разучивание хоровода, социальные танцы 

Б) 
2—4 

учебных 
часа 

Музыка
льные 
пейзажи 

Образы природы в 
музыке. 
Настроение 
музыкальных 
пейзажей. Чувства 
человека, 
любующегося 

Слушание произведений программной музыки, 
посвящѐнной образам природы. Подбор эпитетов 
для описания настроения, характера музыки. 
Сопоставление музыки с произведениями 
изобразительного искусства. 
Двигательная импровизация, пластическое 
интонирование. 
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№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

природой. 
Музыка — 

выражение 
глубоких чувств, 
тонких оттенков 
настроения, 
которые трудно 
передать словами 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о 
природе, еѐ красоте. 
На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных¬ пейзажей и/или 
абстрактная живопись — передача настроения 
цветом, точками, линиями. 
Игра-импровизация «Угадай моѐ настроение¬ 

В) 
2—4 

учебных 
часа 

Музыка
льные 
портрет
ы 

Музыка, 
передающая образ 
человека,  
его походку,  
движения, 
характер, манеру 
речи.  
«Портреты¬,  
выраженные  
в музыкальных 
интонациях 

Слушание произведений вокальной, программной 
инструментальной музыки, посвящѐнной образам 
людей, сказочных персонажей. Подбор эпитетов 
для описания настроения, характера музыки. 
Сопоставление музыки с произведениями 
изобразительного искусства. 
Двигательная импровизация в образе героя 
музыкального произведения. 
Разучивание, харáктерное исполнение песни — 

портретной зарисовки. 
На выбор или факультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального 
произведения. 
Игра-импровизация «Угадай мой характер¬. 
Инсценировка — импровизация в жанре 
кукольного/теневого театра с помощью кукол, 
силуэтов и др. 

Г) 
2—4 

учебных 
часа 

Какой 
же 
праздни
к без 
музыки? 

Музыка, 
создающая 
настроение  
праздника1.  

Музыка в цирке, 
на уличном 
шествии, 
спортивном  
празднике 

Диалог с учителем о значении музыки на 
празднике. 
Слушание произведений торжественного, 
праздничного характера. «Дирижирование¬ 
фрагментами произведений. Конкурс на лучшего 
«дирижѐра¬.  
Разучивание и исполнение тематических песен к 
ближайшему празднику.  
Проблемная ситуация: почему на праздниках 
обязательно звучит музыка?  
На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным 
поздравлением. 
Групповые творческие шутливые двигательные 
импровизации «Цирковая труппа¬ 

Д) 
2—4 

учебных 
часа 

Танцы, 
игры и 
веселье 

Музыка —  

игра звуками. 
Танец — искусство  
и радость 

Слушание, исполнение музыки скерцозного 
характера. Разучивание, исполнение танцевальных 
движений. Танец-игра. 
Рефлексия собственного эмоционального 
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№ блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

движения.  
Примеры 
популярных 
танцев2 

состояния после участия в танцевальных 
композициях и импровизациях. 
Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая 
импровизация в стиле определѐнного 
танцевального жанра. 
На выбор или факультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты со 
случайным сочетанием музыкальных звуков, 
тембров, ритмов 

Е) 
2—4 

учебных 
часа 

Музыка 
на 
войне, 
музыка 
о войне 

Военная тема  
в музыкальном 
искусстве. Военные 
песни, марши, 
интонации, ритмы, 
тембры (призывная 
кварта, 
пунктирный ритм, 
тембры малого 
барабана, трубы 
и т. д.) 

Чтение учебных и художественных текстов, 
посвящѐнных военной музыке. Слушание, 
исполнение музыкальных произведений военной 
тематики. Знакомство с историей их сочинения и 
исполнения. 
Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие 
чувства вызывает эта музыка, почему? Как влияет 
на наше восприятие информация о том, как и зачем 
она создавалась? 

На выбор или факультативно: 

Сочинение новой песни о войне 

Ж) 
2—4 

учебных 
часа 

Главный 
музыкал
ьный 
символ 

Гимн России —  

главный  
музыкальный 
символ нашей 
страны. Традиции  
исполнения  
Гимна России. 
Другие гимны 

Разучивание, исполнение Гимна Российской 
Федерации. Знакомство с историей создания, 
правилами исполнения.  
Просмотр видеозаписей парада, церемонии 
награждения спортсменов. Чувство гордости, 
понятия достоинства и чести. Обсуждение 
этических вопросов, связанных 
с государственными символами страны. 
Разучивание, исполнение Гимна своей республики, 
города, школы 

З) 
2—4 

учебных 
часа 

Искусст
во 
времени 

Музыка — 

временно́е 
искусство. 
Погружение в 
поток 
музыкального 
звучания. 
Музыкальные 
образы движения, 
изменения и 
развития 

Слушание, исполнение музыкальных 
произведений, передающих образ непрерывного 
движения.  
Наблюдение за своими телесными реакциями 
(дыхание, пульс, мышечный тонус) при 
восприятии музыки. 
Проблемная ситуация: как музыка воздействует на 
человека? 

На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или инструментальная 
импровизация «Поезд¬, «Космический корабль¬ 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«МУЗЫКА¬  НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка¬ обусловливает тесное 
взаимодействие, смысловое единство трѐх групп результатов: личностных, 
метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 
общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 
урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 
Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 
музыкальной культуры 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 доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 
творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 
деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству 

своего и 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 
благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 
задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 
музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 
использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 
изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности. 

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 
формируемые при изучении предмета «Музыка¬: 
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1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 
устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального 
звучания по определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 
произведения, исполнительские составы и др.); 

— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 
музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 
материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

— выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 
учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 
и исполнения, делать выводы. 

 

Базовые исследовательские действия: 

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

— с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 
упражнений, 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 особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 
объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 
звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 
явлений в различных условиях. 

 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 
сети Интернет;  

— анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 
в соответствии с учебной задачей; 

— анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 
учителем алгоритму; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

— воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 
понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

— выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 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 своѐ мнение; 
— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления; 
— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 
совместного восприятия, исполнения музыки; 

— переключаться между различными формами коллективной, групповой и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 
эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 
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, 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. 
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устой 

чивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 
основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 
потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 
отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 
«Музыка¬: 

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 
инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила поведения в театре, 
концертном зале; 

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 
аргументировать свой выбор; 

— имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 
деятельности в различных смежных видах искусства; 

— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 
— стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  
 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка¬, 
сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота¬: 

— классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 
громкие, низкие, высокие; 

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 
мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих 
терминов;  

— различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 
сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
— понимать значение термина «музыкальная форма¬, определять на слух простые 

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

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
— исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
— исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России¬: 

— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 
родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
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— 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 
сопровождения; 

— участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 
танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира¬: 

— различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 
других стран; 

— определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 
группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 
сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 
— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка¬: 

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

— исполнять доступные образцы духовной музыки; 
— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 
региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка¬: 

— различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 
произведение, исполнительский состав; 

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 
вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 
сочинениях композиторов-классиков; 

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

— исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 
композиторов-классиков; 

— воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать 
эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 
впечатления от музыкального восприятия; 

— характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 
создания музыкального образа; 
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— 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, 
исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том 
числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 
основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; 
— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино¬: 

— определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 
оперетта, мюзикл); 

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 
узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 
авторов; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 
человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 
творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, 
певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека¬: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 
песни, посвящѐнные Великой  
Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 
разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 
различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 
маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);  

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

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного 
количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках 
календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). 
Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 
перераспределение количества учебных часов между блоками.  

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 
формы и виды деятельности за счѐт внеурочных и внеклассных мероприятий — 

посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и 
творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение 
данной темы, увеличивается за счѐт внеурочной деятельности в рамках часов, 
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предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 
образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может 
использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, 
внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно¬. 

ТЕХНОЛОГИЯ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология¬ включает: пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 
тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 
результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведѐн перечень 
универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 
формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета 
«Технология¬ с учѐтом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В 
первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, 
поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только 
начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 
раздел «Работа с информацией¬. С учѐтом того, что выполнение правил совместной 
деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определѐнные волевые усилия, 
саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 
налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными 
средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — 

«Совместная деятельность¬. 
Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения 
в начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное  
содержание по всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 
раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика деятельности, 
которые целесообразно использовать при изучении той или иной темы. Представлены 
также способы организации дифференцированного обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ТЕХНОЛОГИЯ¬ 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования по 
предметной области (предмету) «Технология¬ и обеспечивает обозначенную в нѐм 
содержательную составляющую по данному учебному предмету.  

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 
отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 
обеспечивает реализацию обновлѐнной концептуальной идеи учебного предмета 
«Технология¬. Еѐ особенность состоит в формировании у обучающихся социально 
ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-

экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 
процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для 
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решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс 
технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 
деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 
связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с 
учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 
числами.  

Изобразительное искусство — использование средств художественной 
выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник 
инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 
этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных 
типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 
практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии.  

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 
интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 
школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 
формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 
знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других 
народов и уважительного отношения к ним.  

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 
обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 
творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности 
младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 
направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 
ответственности, умения искать и использовать информацию.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ¬ 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 
формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических 
и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 
создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 
практических умений, представленных в содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 
решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и 
воспитательных. 

 
Образовательные задачи курса:  

— формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 
деятельности как важной части общей культуры человека; 

— становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 
(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с 
миром природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и 
современных производствах и профессиях; 
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— формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с 
простейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); 

— формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 
— развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 
— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 
— развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 
практических заданий; 

— развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 
деятельности. 

Воспитательные задачи:  

— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 
понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных в материальном мире; 

— развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 
добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 
саморегуляции, активности и инициативности; 

— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 
деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 
самореализации; 

— становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 
окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

— воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 
культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ¬ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология¬ в 1—
4 классах — 135 (по 1 часу в неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах.  

По усмотрению образовательной организации это число может быть увеличено за счѐт 
части, формируемой участниками образовательных отношений; например, большое 
значение имеют итоговые выставки достижений учащихся, которые требуют времени для 
подготовки и проведения (с участием самих школьников). То же следует сказать и об 
организации проектно-исследовательской работы обучающихся. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 
курса «Технология¬, которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для 
каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и 
обогащается концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная 
логика данного учебного курса не является столь же жѐсткой, как в ряде других учебных 
курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой 
последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение 
разделов в определѐнных пределах могут быть более свободными. 

Основные модули курса «Технология¬: 
1. Технологии, профессии и производства.  
2. Технологии ручной обработки материалов: 
 технологии работы с бумагой и картоном; 
 технологии работы с пластичными материалами; 
 технологии работы с природным материалом; 
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 технологии работы с текстильными материалами; 
 технологии работы с другими доступными материалами. 
3. Конструирование и моделирование: 
 работа с «Конструктором¬; 
 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 

природных и текстильных материалов; 
 робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса 
выделенные основные структурные единицы являются обязательными содержательными 
разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения обучающимися 
технологий работы как с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках 
интегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. 
Современный вариативный подход в образовании предполагает и предлагает несколько 
учебно-методических комплектов по курсу «Технология¬, в которых по-разному строится 
традиционная линия предметного содержания: в разной последовательности и в разном 
объѐме предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видах 
материалов, изделий. Однако эти различия не являются существенными, так как приводят 
к единому результату к окончанию начального уровня образования.  

Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса. 

1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 
разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 
Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 
отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 
разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 
работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 
поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и 
безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 
производствами. Профессии сферы обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 
Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 
выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 
деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 
графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 
изображений (называние операций, способов и приѐмов работы, последовательности 
изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 
разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 
деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приѐмы и 
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правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 
зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 
линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 
использование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приѐмы изготовления 
изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 
(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 
обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 
склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 
хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объѐмные — орехи, шишки, семена, 
ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 
замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 
помощью прокладки, 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 прямого стежка.  
Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 
текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; 
детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы 
соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции 
образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по 
модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого 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 второстепенные составляющие конструкции; 
— сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 
Работа с информацией: 
— воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать еѐ в работе; 
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— понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 
(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД:  
— участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 
одноклассникам, внимание к мнению другого;  

— строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 
изученных тем). 

Регулятивные УУД: 
— принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 
— действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого 
плана действий; 

— понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 
процессе анализа и оценки выполненных работ;  

— организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 
поддерживать на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 
окончании работы; 

— выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 
Совместная деятельность: 
— проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества;  
— принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 
основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 
использования, эстетическая выразительность. Средства художественной выразительности 
(композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учѐтом данного принципа. Общее 
представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических 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 
технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 
традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). 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 материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам. 
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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 соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, схема. 
Чертѐжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 
назначение, конструкция. Приѐмы безопасной работы колющими (циркуль) 
инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 
разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 
Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 
деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 
построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 
плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 
нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 
продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 
(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 
нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 
прямого стежка и еѐ варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и еѐ 
варианты (крестик, стебельчатая, ѐлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 
(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 
швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 
деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и 
др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч)  

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 
гармоничной 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 конструктивных изменений и дополнений в изделие.  

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 
Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД:  

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
— выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;  
— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтом указанных 

критериев;  
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— строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;  
— воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 
— осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.  
Работа с информацией: 
— получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать еѐ в работе; 
— понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 
Коммуникативные УУД:  
— выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своѐ мнение; отвечать на вопросы; проявлять 
уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

— делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 
выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД:  
— понимать и принимать учебную задачу;  
— организовывать свою деятельность;  
— понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  
— прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу;  
— выполнять действия контроля и оценки; 
— воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в 

работе. 
Совместная деятельность:  
— выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять 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. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 
прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 
Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные 
с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии.  

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 
материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 
предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее 
представление).  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 
современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 
природных законов — жѐсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 
устойчивая геометрическая форма и др.).  

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и 
идей для технологий будущего.  
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Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 
группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 
ролей (руководитель/лидер и подчинѐнный). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч)  

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 
Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 
сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 
(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их 
декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); 
называние и выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования.  

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 
материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 
Изготовление объѐмных изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных 
форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 
тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развѐртки изделия. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Решение задач на внесение 
необходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение измерений, 
расчѐтов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 
отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 
материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 
(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и 
отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 
изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 
одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч)  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 
наборов «Конструктор¬ по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 
соединения деталей набора «Конструктор¬, их использование в изделиях; жѐсткость и 
устойчивость конструкции.  

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 
устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 
(отдельных узлов, соединений) с учѐтом дополнительных условий (требований). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач 
на мысленную трансформацию трѐхмерной конструкции в развѐртку (и наоборот).  
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4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 
получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 
технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 
радио, печатные издания, персональный компьютер и др.  

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 
Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 
компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 
информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). 
Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  
— осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  
— выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также 

графически представленной в схеме, таблице;  
— определять способы доработки конструкций с учѐтом предложенных условий; 
— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
— читать и воспроизводить простой чертѐж/эскиз развѐртки изделия; 
— восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 
Работа с информацией: 
— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;  
— на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы;  
— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 
— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.  
Коммуникативные УУД:  
— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации;  
— строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания; 
— описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 
— формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 
Регулятивные УУД: 
— принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ 

решения;  
— прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по 
плану;  

— выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочѐты по 
результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  
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Совместная деятельность:  
— выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и 

по деловым качествам; 
— справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы; 
— выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 
— осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы. 

4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч)  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 
развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 
материалов с определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и 
профессиях. Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти 
(пластик, стеклоткань, пенопласт и др.).  
Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).  
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 
окружающую среду, способы еѐ защиты. 
Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 
Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 
Изготовление изделий с учѐтом традиционных правил и современных технологий 
(лепка, вязание, шитьѐ, вышивка и др.). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 
собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических 
решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе 
содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование 
комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям в 
выполнении учебных проектов.  

 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 
Создание синтетических материалов с заданными свойствами.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 
Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 
дополнительными/изменѐнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 
замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 
разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 
материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 
чертѐжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о видах 
тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 
использования. Дизайн одежды в зависимости от еѐ назначения, моды, времени. Подбор 
текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 
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изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. 
Строчка петельного стежка и еѐ варианты («тамбур¬ и др.), еѐ назначение (соединение и 
отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков 
(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 
изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 
Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 
обработки в сравнении с освоенными материалами.  

Комбинированное использование разных материалов.  

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 
эргономичность и др.).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 
наборов «Конструктор¬ по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 
оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 
всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 
индивидуальных творческих и коллективных проектных работ.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 
Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 
алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 
конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.  
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 
Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 
использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание 
презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД:  
— ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 
— анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 
— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых 
условных обозначений и по заданным условиям; 

— выстраивать последовательность практических действий и технологических 
операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; 
сборку, отделку изделия;  

— решать простые задачи на преобразование конструкции;  
— выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  
— соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 
— классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
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— выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 
предметов/изделий с учѐтом указанных критериев; 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные 
и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 
— находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой 
задачей;  

— на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 
работы;  

— использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 
материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 
моделями;  

— осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 
проектных работ; 

— использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 
— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.  
Коммуникативные УУД:  
— соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 
— описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐ 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ; 
— создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе 

с разными материалами; 
— осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 
праздников. 

Регулятивные УУД:  
— понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности;  
— планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять еѐ в соответствии с планом;  
— на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги¬ для получения необходимого 
результата;  

— выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 
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 подчинѐнного, 
осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;  

– проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 
доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

– в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 
предложения     и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 
одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке 
своих достижений 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ¬ НА УРОВНЕ    НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология¬ в начальной школе у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные новообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 
мастеров;  

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 
гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; 
ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 
мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 
культурным традициям других народов;  

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 
эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 
красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 
художественной культуры;  

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация 
к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 
практической преобразующей деятельности;  

— проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться 
с доступными проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения; 
проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 
универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 
изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях;  

— осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
— делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 
— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 
— комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 
задачей; 
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— понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 
законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 
деятельности. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 
других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с 
решаемой задачей;  

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 
информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 
выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 
учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 
оценивать объективность информации и возможности еѐ использования для решения 
конкретных учебных задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 
других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 
и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 
излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 
декоративно-прикладного искусства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

— объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание 
и наведение порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных 
ошибок;  

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 
группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 
руководителя/лидера и подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать 
и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать 
при необходимости помощь; 
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— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 
предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 
осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; 
предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  «ТЕХНОЛОГИЯ¬ 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
— правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда;  
— применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

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 практической работе;  

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 
пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки 
(сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 
технологические приѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;  

— ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 
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 инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  
— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 
дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, 
виды соединения; способы изготовления; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 
картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 
стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 
— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 
— качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами 
по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью 
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клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку 
раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

— использовать для сушки плоских изделий пресс; 
— с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 
— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 
рисунку; 

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах 
под руководством учителя; 

— выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
— понимать смысл понятий «инструкционная¬ («технологическая¬) карта, «чертѐж¬, 

«эскиз¬, «линии чертежа¬, «развѐртка¬, «макет¬, «модель¬, «технология¬, 
«технологические операции¬, «способы обработки¬ и использовать их 
в практической деятельности; 

— выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
— распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, равновесие); 
наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть характерные 
особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

— выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 
мира в своей предметно-творческой деятельности; 

— самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

— анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 
инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 
инструкционную (технологическую) карту;  

— самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 
свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 
проволока и др.); 

— читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 
надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

— выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 
прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой 
на простейший чертѐж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

— выполнять биговку; 
— выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней;  
— оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
— понимать смысл понятия «развѐртка¬ (трѐхмерного предмета); соотносить объѐмную 

конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 
— отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 
— определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять 

подвижное и неподвижное соединения известными способами; 
— конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 
— решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
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— применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 
деятельности; 

— делать выбор, какое мнение принять — своѐ или другое, высказанное в ходе 
обсуждения; 

— выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
— понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт; 

— называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
— понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки¬, «канцелярский нож¬, «шило¬, 

«искусственный материал¬; 
— выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках 
изученного); 

— узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 
изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

— называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых 
искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

— читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных 
инструментов (линейка, угольник, циркуль);  

— узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
— безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
— выполнять рицовку; 
— выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 
— решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать 
комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической 
или декоративно-художественной задачей; 

— понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в 
технических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций; 
использовать их при решении простейших конструкторских задач;  

— конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 
«Конструктор¬ по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 
— изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
— выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 
— называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 
— понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 
— выполнять основные правила безопасной работы на компьютере и других 

электронных средствах обучения; 
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— использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных 
технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, 
творческих и проектных заданий; 

— выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 
на основе полученных знаний и умений.  
 

4 класс 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 
— формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

— на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;  

— самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 
работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий 
замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;  

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

— выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 
(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге и пр.), комбинировать 
различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять изделия и 
соединять детали освоенными ручными строчками; 

— выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 
простейшие виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический 
рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

— решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 
конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в 
связи с изменением функционального назначения изделия;  

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

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

— работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point; 
— решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 
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 в общем процессе. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Примерная рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего 
образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, представленных 
в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-
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нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 
Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в развитии 
физических качеств и освоении физических упражнений оздоровительной, спортивной и 
прикладно-ориентированной направленности образовательная организация вправе 
самостоятельно выбирать одну из утвержденных Примерных рабочих программ по 
физической культуре Конкретное наполнение содержания учебного предмета может быть 
скорректировано и конкретизировано с учѐтом региональных (географических, 
социальных, этнических и др.) особенностей, интересов обучающихся, физкультурно-

спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, 
квалификации педагогического состава образовательной организации. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского 
общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном 
активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 
ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации.  

В программе нашли своѐ отражение объективно сложившиеся реалии современного 
социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 
организаций, запросы родителей, учителей и методистов на обновление содержания 
образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 
методик и технологий.  

Программа позволяет применять дифференцированный подход к организации занятий 
детей с учетом состояния здоровья. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура¬ имеет важное значение в 
онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их 
физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 
повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 
предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в 
самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепление и 
сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение физических 
упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности 
и формирование у обучающихся основ здорового образа жизни.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура¬ заключается в 
формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 
здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 
разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 
является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счѐт 
овладения ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий 
подвижными играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, 
проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений 
за физическим развитием и физической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 
обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 
формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 
активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 
положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 
сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе 
совместной коллективной деятельности.  
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Методологической основой структуры и содержания программы по физической 
культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный 
подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности 
обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря 
освоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой 
основу содержания учебного предмета «Физическая культура¬. Двигательная 
деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы 
обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 
операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своѐ 
отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 
школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 
совершенствование¬ вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная 
физическая культура¬. Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в 
занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 
национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура¬ 
обеспечивается Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются 
Министерством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут 
использоваться образовательными организациями исходя из интересов учащихся, 
физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической 
базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных программ, 
рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут 
разрабатывать своѐ содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая 
культура¬ и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 
развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 
традициях региона и школы.  

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные еѐ 
содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о 
физической культуре¬, «Способы самостоятельной деятельности¬ и «Физическое 
совершенствование¬.  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 
результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь период обучения в 
начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за каждый год обучения.  

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством 
современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 
информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта.  
Общее число часов, отведѐнных на изучение учебного предмета «Физическая культура¬ в 
начальной школе, составляет 405 ч (три часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 99 ч; 
2 класс — 102 ч; 3 класс — 102 ч; 4 класс — 102 ч. При реализации вариантов 1—5 

примерного недельного учебного плана, третий час физической культуры может быть 
реализован образовательной организацией за счѐт часов внеурочной деятельности и/или 
за счѐт посещения обучающимися спортивных секций. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА¬ 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура¬ как занятия 
физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 
физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и 
трудовыми действиями древних людей.  



255 

 

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 
соблюдения.  

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 
человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 
упражнений для правильного еѐ развития. Физические упражнения для физкультминуток 
и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках 
физической культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом 
воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических упражнениях: 
стойки, упоры, седы, положения лѐжа. Строевые упражнения: построение и перестроение 
в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне 
по одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; 
упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 
гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине и животе; 
подъѐм ног из положения лѐжа на животе; сгибание рук в положении упор лѐжа; прыжки 
в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами.  

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 
Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах 
скользящим шагом (без палок).  

Лѐгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с 
места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 
подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 
качеств 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 измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 
организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для 
занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 
Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 
построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо 
и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной 
и изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 
скакалкой на двух ногах и поочерѐдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 
гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. 
Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения 
на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с небольшого склона 
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в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок 
во время спуска. 

Лѐгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой. Броски малого мяча 
в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лѐжа. 
Разнообразные сложнокоординированные прыжки толчком одной ногой и  
двумя ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и 
траекторией полѐта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической 
скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые 

сложнокоординационные упражнения: ускорения из разных исходных положений; 
змейкой; по кругу; обеганием предметов; с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приѐмами спортивных игр 
(баскетбол, футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям по 
комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 
спортивных игр. 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у древних 
народов, населявших территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 
используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, 
соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения 
пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка 
нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование 
физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. 
Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Закаливание 
организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной 
гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической 
нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 
Строевые упражнения в движении противоходом; перестроении из колонны по одному 
в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании по канату в три 
приѐма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными 
способами ходьбы: вперѐд, назад, с высоким подниманием колен и изменением 
положения рук, приставным шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной 
гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с поворотом в разные стороны и 
движением руками; приставным шагом правым и левым боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 
правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимѐнным способом. Прыжки 
через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерѐдно на 
правой и левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. 
Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением 
положения рук; стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и 
туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лѐгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного 
мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 
координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением препятствий; с 
ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в 
поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  
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Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного 
спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного 
плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; 
скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с приѐмами 
спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча; ловля и 
передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приѐм и передача мяча 
снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча; удар по 
неподвижному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 
качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО.  

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в России. 
Развитие национальных видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние занятий 
физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической нагрузки по 
пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести 
нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и 
самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и 
физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой 
помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Оценка 
состояния осанки, упражнения для профилактики еѐ нарушения (на расслабление мышц 
спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счѐт 
упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие 
процедуры: купание в естественных водоѐмах; солнечные и воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами акробатики. 
Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических 
упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный 
прыжок через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на 
низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъѐм переворотом. Упражнения в 
танце «Летка-енка¬. 

Лѐгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 
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. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной 
подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным 
ходом.  

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий плавательной 
подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные упражнения в 
плавании кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях 
подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя 
боковая подача; приѐм и передача мяча сверху; выполнение освоенных технических 
действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от 
груди с места; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой 
деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы; 
выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 
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Прикладно-ориентированная физическая культура. Упражнения физической 
подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка к выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА¬  НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура¬ на уровне 
начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе: 
 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением 
здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 
общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения 
совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 
деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 
этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры укрепления и сохранения здоровья, развитию 
физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, 
спортивной и прикладной направленности, формированию основ и соблюдения 
правил здорового образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей физического 
развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и 
спортом на их показатели.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 
познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 
действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 
результаты формируются на протяжении каждого года обучения.  

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД:  
 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 
 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  
 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  
 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины еѐ нарушений;  
коммуникативные УУД:  
 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

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

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 
подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 
замечаниям других учащихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 
определения победителей;  

регулятивные УУД: 
 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  
 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 
 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 
По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД:  
 характеризовать понятие «физические качества¬, называть физические качества и 

определять их отличительные признаки;  
 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 
 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  
 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 
упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 
качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД:  
 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры еѐ 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 соревнований, планированию режима дня, способам измерения 
показателей физического развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 
 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 
уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 
физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 
соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 
проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД:  
 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных 
спортивных соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки¬, правильно применять способы еѐ 
регулирования на занятиях физической культурой;  
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 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 
развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 
поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, 
занятия по предупреждению нарушения осанки;  

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 
(триместрам); 

коммуникативные УУД:  
 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  
 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  
 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  
 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 
регулятивные УУД: 
 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами;  
 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных 
игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 
коллективное решение.  

По окончанию четвѐртого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД:  
 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 
особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 
приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 
профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

коммуникативные УУД:  
 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 
физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  
регулятивные УУД: 
 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий;  
 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом 

собственных интересов;  
 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса 
ГТО.  
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 
содержания учебного предмета «Физическая культура¬: системой знаний, способами 
самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими 
действиями из базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на 
протяжении каждого года обучения.  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном 

режиме дня; 
 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий; 
 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 
 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике еѐ 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 месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  

 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  
 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

2 класс 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ 

суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим развитием;  
 измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их изменениями;  
 выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных исходных 

положений и разными способами, демонстрировать упражнения в подбрасывании 
гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании его с руки на руку, 
перекатыванию;  

 демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  
 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега;  
 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого 

склона и тормозить падением;  
 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических 

качеств, с использованием технических приѐмов из спортивных игр;  
 выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  
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 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 
соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на 
занятиях физической культурой;  

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еѐ значениям с 
помощью таблицы стандартных нагрузок;  

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 
предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 
колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием колен и 
изменением положения рук, поворотами в правую и левую сторону; двигаться 
приставным шагом левым и правым боком, спиной вперѐд;  

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

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на правой и 
левой ноге;  

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев галоп и 
полька;  

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоростью, 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 (приѐм 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 четвѐртом классе обучающийся научится: 
 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и 

защите Родины;  
 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;  
 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при развитии 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;  
 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать 
причины их появления на занятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой, лыжной и 
плавательной подготовкой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
 демонстрировать акробатические комбинации из 5—7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);  
 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 
 демонстрировать движения танца «Летка-енка¬ в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение;  
 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  
 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  
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 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или кролем на 
спине (по выбору учащегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол и 
футбол в условиях игровой деятельности;  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты 
в их показателях.  

 

2.2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки 
программы формирования универсальных (обобщѐнных) учебных действий (далее — 

УУД) являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая 
структура этой программы: 
 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  
 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

действий. 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного 
обучения и развития младшего школьника 

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, 
необходимо осознавать их значительное положительное влияние: 
 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами;  
 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 
самообразованию обучающегося;  

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 
 в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 
цифровыми ресурсами; 

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями 
об информационной безопасности при работе с  обучающими и игровыми 
цифровыми ресурсами.   

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной 
школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современных 
условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа 
школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между 
освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 
метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 
основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 
инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 
различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 
связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 
условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса); 
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3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 
составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 
действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 
положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД 
способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 
нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 
восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального  
представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 
процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 
значимых феноменов психического развития обучающихся вообще и младшего 
школьника в частности: познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 
операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 
виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 
элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

— логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 
— работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 
(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 
формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 
формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 
окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 
общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 
представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 
действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 
действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 
В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 
группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 
текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе 
в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 
разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 
экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 
(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 
(высказывание собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение 
договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
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Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 
обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в 
начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В 
соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 
2) планировать еѐ решение; 
3) контролировать полученный результат деятельности; 
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 
6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ 
совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 
конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия. 

В примерных рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 
деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, 
что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 
участие которых обеспечивает еѐ успешность: 1) знание и применение коммуникативных 
форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), 
в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 
оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 
конструирования современного процесса образования 

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 
Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 
развития ребѐнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне 
образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника 
принципиально важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями 
изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению 
алгоритма решения учебной задачи; определѐнный уровень сформированности 
универсальных учебных действий.  
Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов 
(курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становление 
универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  
В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие 
методические позиции: 
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 
зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые в 
особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. На уроке 
по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых 
требует применения определѐнного познавательного, коммуникативного или 
регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется 
к математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а 
смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и литературы. 
Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в 
содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе формирования 
УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества 



266 

 

универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются 
другие предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие применения 
учебного действия или операций на разном предметном содержании. Третий этап 
характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его 
независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 
обобщѐнное видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 
конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит¬, «сравнение — это¬, 
«контролировать — значит¬ и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что 
универсальность (независимость от конкретного содержания) как свойство учебного 
действия сформировалась. 
2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 
универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информационного 
ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 
использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это побудит 
учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным 
методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом 
случае единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его 
при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов универсальные 
действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 
планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 
использование готового образца опирается только на восприятие и память. Поисковая и 
исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, 
обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая 
и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 
информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 
(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия.  
Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 
естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 
экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 
условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 
визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 
проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 
деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 
собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 
сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 
содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 
предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 
3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 
состав учебного действия. Цель таких заданий — создание алгоритма решения учебной 
задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит 
коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, 
постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 
последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности 
шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; 
постепенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом 
предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и 
процесс контроля:  
1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 
аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — 
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результата и процесса деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс 
выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом 
возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и 
с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 
ошибок. 
Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 
работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 
(термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых 
учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения 
педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют 
то или иное учебное действие.  
Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 
операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 
определение их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 
специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить 
обучающемуся новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 
представления объектов, явлений) — выбирать (из информационного банка) экранные 
(виртуальные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 
образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 
Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, 
которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 
дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 
выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 
разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 
Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 
объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа 
свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 
выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 
дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 
электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 
Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 
сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 
анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 
существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 
свойств каждого предмета; сокращѐнная сжатая формулировка общего главного 
существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно 
предложить (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 
большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 
явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 
обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 
Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 
способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся 
чѐткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщѐнной 
характеристики сущности универсального действия.  

2.2.4. Место универсальных учебных действий в  рабочих программах 

            В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий 
у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 
общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику 
становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 
обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 
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балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 
деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 
достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать 
его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 
интенсифицировать работу учителя.  
          Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно 
получится¬, но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача решена 
самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном 
действии.  
         В примерных рабочих программах содержание метапредметных достижений 
обучения представлено в разделе «Содержание обучения¬, которое строится по классам. В 
каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное 
чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел 
«Универсальные учебные умения¬, в котором дан возможный вариант содержания всех 
групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определѐн 
пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети 
работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения 
появляются признаки универсальности.  
         Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 
модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 
         Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 
«Планируемые результаты обучения¬ в специальном разделе «Метапредметные 
результаты¬, их перечень даѐтся на конец обучения в начальной школе. Структура 
каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 
универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 
базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 
включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со 
смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 
монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные 
УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 
Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность¬, интегрирующий 
коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 
деятельности. 
         С учѐтом части, формируемой участниками образовательных отношений, 
образовательная организация может расширить содержание универсальных учебных 
действий, но в рамках установленного нормами СанПиН объѐма образовательной 
нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными 
средствами обучения.  
           В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 
методы, приѐмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 
видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного 
предмета в формирование универсального действия, но всѐ это может корректироваться, 
уточняться и дополняться учителем с учѐтом особенностей контингента обучающихся 
данной образовательной организации, а также наличия конкретной образовательной 
среды. 
 

 

 

 

 



269 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

        Программа разработана с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации¬, Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 
стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 
России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 
России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 
от 17.05.2012 № 413). 

     Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 
образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 18 
им.М.А.Концова¬ г. Улан – Удэ. Программа является методическим документом, 
определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 
осуществляемой в школе, разрабатывается с учѐтом государственной политики в области 
образования и воспитания. 

  Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 
всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 
воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 
системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 
коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе 
советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в 
единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй 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; историческое просвещение, формирование 
российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный 

РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

      Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 
работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 
представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 
образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 
организации 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 
духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  
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      Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 
воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 
детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

      Современный российский национальный воспитательный идеал —
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 
страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  

     В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 
организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде. 

   Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 
знаний норм, духовно-нравственных 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 и социальных отношений, применения 
полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 
общеобразовательных 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 общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 
учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 
деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 
с ФГОС: 
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гражданское воспитание — формирование 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; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 
уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной 
идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 
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; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 
мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 
среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом 
личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания.  
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 
(1-4 классы) 

иции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 
отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 
и дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 
К наиболее важным из них относятся следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); 
уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 
быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час¬ как учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
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беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 
своем дворе; 
 подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоѐмы); 
проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе; 
стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в 
этом людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 
иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 
непохожим на других ребят; 
уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и 
действовать самостоятельно, без помощи старших. 
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений. 
Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 
значимых знаний);  
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 
(их освоение, принятие);  
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 
опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 
полученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической деятельности.  
 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания.  
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 
(1-4 классы) 

образования. 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, еѐ 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. 
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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. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 
учѐтом 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 

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 учѐтом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учѐтом 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. 
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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 II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  
2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Школа расположена в четырехэтажном кирпичном  здании, построенном 11 ноября 1974 
году.  
Юридический адрес школы: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.Тобольская, 53.  
Учредителем является Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ. 
Среди важнейших нормативно-правовых  актов, на основе которых Учреждение 
осуществляет воспитательно-образовательный процесс: 

 Устав Принят общим собранием трудового коллектива 30.08.2019 г. Согласован с 
Комитетом по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ 

Распоряжение № 607 от 15.11.2019. Утвержден Приказом Комитета по 
образованию г. Улан-Удэ Приказ № 1173 от 07.11.2019. 

 Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе серия 
03 № 001495783 от 21.01.1997. ИНН 0323091742 размещен на сайте школы 
https://sh18-ulan-ude-r81.gosweb.gosuslugi.ru/ 

 Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 
лиц  серия 03 № 001617342 от 17.04.2013. ОГРН 1020300902885 размещен на сайте 
школы: https://sh18-ulan-ude-r81.gosweb.gosuslugi.ru/ 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 03Л01 номер 
0001335 от 27.01.2017, срок действия - бессрочно, выдано Приказом № 124 
Министерства образования и науки РБ от 27.01.2017. Размещен на сайте школы:  
https://sh18-ulan-ude-r81.gosweb.gosuslugi.ru/ 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 03А01 номер 000917, 
регистрационный номер 1459 от 12.05.2015. Размещен на сайте школы:  https://sh18-

ulan-ude-r81.gosweb.gosuslugi.ru/ 

По своему статусу школа – общеобразовательное учреждение. Высшими органами 
управления ОУ являются Управляющий совет, а также Педагогический совет. 
  В образовательном учреждении обучается  1033 человек с 1 по 11 классы и одна 
дошкольная группа в количестве 30 человек.  Школа, работает в две смены  при 5 рабочих 
днях в неделю. 
Руководит школой «Почетный работник общего образования РФ¬ Макарова Елена 
Анатольевна.  
В школе работает 44 педагога, из них высшей категории – 10, первой – 13, не имеют 
категории – 21. Имеют звание «Почетный работник общего образования РФ¬ - 9, 

«Заслуженный учитель РБ¬ - 0, кандидат наук – 1. 



275 

 

В здании школы имеются 31 учебных кабинетов, помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 
творчеством (лаборатории и  мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным 
искусством; 
1 спортивный зал, кабинет обслуживающего труда, 1 кабинет информатики, 29 кабинетов 
с видеотехникой, медицинский кабинет, 1 актовый зал, столовая,  музей. 
На территории школы расположены: 1 футбольное поле, 1 спортивная площадка, 1 
детская площадка. 
Процесс воспитания в МАОУ СОШ № 18 основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 
-неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 
обучающегося при нахождении в образовательной организации; 
-ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  
-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 
- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие:  

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогических работников; 
-важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 
организатора);  
-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 
а также их социальная активность;  
- педагогические работники 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 обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов 

 

2.2. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  
 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает 
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способы поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать 
поставленной цели, строить отношения. Основная цель – создавать в детских 
взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и умение 
помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, 
общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность 
взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности обеспечивается 
возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных 
образовательных организациях. Детские общности также реализуют 
воспитательный потенциал инклюзивного образования, поддержки обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 
способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой 
связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 
воспитательных задач. Основная цель — содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей 
и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых 
членов семей обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по 
воспитанию в семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя 
поддержка обучающихся для их оптимального и полноценного личностного 
развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 
сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 
основу Программы.  

Требования к профессиональному сообществу школы: 
 соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  
 уважение и учѐт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 
 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 
 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 
 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними 

с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 
законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 
сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 
(законными представителями), коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 
индивидуальных особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных 
ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, 
дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность.  

    2.3. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в 

соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 
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идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 

Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учѐтом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, 

эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание 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, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты окружающей 

среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учѐтом личностных интересов и потребностей. 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
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Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18 им. М.А. Концова  г. Улан - Удэ¬, интересы 

субъектов воспитания, тематику модулей. 

Модуль «Классное руководство¬ 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для 

общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, 

давать им возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней 

рождения обучающихся, классные «огоньки¬ и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
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формирование единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать детей, общаясь и наблюдая  за ними  во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований. 

Модуль «Школьный урок¬ 

Реализация воспитательного потенциала уроков   предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического 

содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков 

занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой 

воспитательной духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур 
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и светской этики в начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов 

России в основной школе с учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, 

курсов, модулей в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме 

индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль « Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования¬  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности дополнительного 

образования  в соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и 

предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая дает им возможность удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, объединениях,  секциях, клубах, студиях детско-

взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 
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 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной 

лидерской позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках, следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:  

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической 

направленности; 

 социально - педагогической  направленности; 

 историко-культурной,  духовно-нравственной направленности, духовно-

историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, объединениях, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

«Разговоры о важном¬ (цикл внеурочных занятий для обучающихся  1-2, 3-4 кл.); 

Развитие личности и самореализация обучающихся  (занятия в вокальной студии,  

школьном театре, участие в спортивных мероприятиях и др.); 
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 Комплекс воспитательных мероприятий, деятельность ученических сообществ, 

педагогическая поддержка обучающихся и обеспечение их благополучия в 

пространстве школе. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности.  

Направление 
внеурочной 
деятельности (по виду 
основной 
деятельности) 

Описание содержания курсов Форма организации курсов 
внеурочной деятельности 

Познавательная 
деятельность 

Обеспечивают передачу социально 
значимых знаний. 

Развивают детскую 
любознательность. 

Привлекают внимание школьников 
к экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным 
проблемам общества. 

Формируют гуманистическое 
мировоззрение и научную картину 
мира. 

Кружок «Рисования¬. 

«Окружающий мир, экология¬ 
Ландшафтный дизайн, 
Занимательная математика. 

«Мы - волонтѐры¬ 

  

Художественное 
творчество 

Создают благоприятные условия для 
самореализации детей, раскрытия 
их творческих способностей. 

Способствуют общему духовно-

нравственному развитию. 

Формируют чувство вкуса и умение 
ценить прекрасное. 

Формируют ценностное отношение 
к культуре. 

Танцевальный кружок 
«Надежда¬, Вокальная группа 
«музыкальная капелька¬ 
Школьный театр «ЛИК¬ 

Проблемно-ценностное 
общение 

Развивают коммуникативные 
компетенции школьников. 

Формируют культуру общения. 

Развивают умение слушать 
и слышать других, уважать чужое 
мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться 

Цикл уроков «Разговоры о 
важном ¬ 

ЮИД 

ДЮП 

СМИ «инфо+¬ 
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к разнообразию взглядов людей 

Туристско-

краеведческая 
деятельность 

Формируют любовь к своему краю, 
его истории, культуре, природе. 

Развивают самостоятельность 
и ответственность учеников. 

Формируют навыки 
самообслуживания. 

Секция школа экскурсовода-

краеведа, школа юного 
поисковика. 

Обьединение «экостудия Байгал 
– Далай¬ 

Спортивно-

оздоровительная 
деятельность 

Способствуют физическому 
развитию детей. 

Формируют ценностное отношение 
к своему здоровью. 

Побуждают к здоровому образу 
жизни. 

Способствуют формированию силы 
воли, ответственности, установок 
на защиту слабых. 

Секция «Волейбол¬ 

Секция «Баскетбол¬ 

Секция «Настольный теннис¬ 

Секция «Самбо¬ 

Секция «Футбол¬ 

Секция «Шахматы¬ 

 

Трудовая деятельность Развивают творческие способности 
школьников. 

Формируют трудолюбие 
и уважительное отношение 
к физическому труду. 

Чистый город 

Игровая деятельность Раскрывают творческий, умственный 
и физический потенциал детей. 

Развивают навыки конструктивного 
общения. 

Формируют умение работать 
в команде. 

Шахматный клуб 

 

Модуль «Работа с родителями¬ (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета школы, классов), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по 
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вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения 

детей; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные 

занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских гостиных с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

школе в соответствии с порядком привлечения родителей; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных 

и общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль «Самоуправление¬ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации¬ обучающиеся имеют право на участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном еѐ уставом (ст. 34 п. 17). Это 

право обучающиеся могут реализовать через систему ученического самоуправления, а 

именно через создание по инициативе обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации¬). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

- Совет обучающихся – «школьный Парламент¬; 
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-представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной 

организацией:  

-защиту законных интересов и прав обучающихся; 

Детское самоуправление в школе воспитывает в детях инициативность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.   

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного «школьный Парламент¬; 

 через работу постоянно действующего школьного актива; 

 через деятельность Совета, отвечающего за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность школьной службы Медиации по урегулированию 

конфликтных ситуаций между обучающимися.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела¬ 

Реализация воспитательного потенциала ключевых школьных дел предусматривает: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в школе, обществе; 
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- церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы, города и 

региона;  

- социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием организаций — социальных 

партнѐров школы, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

- проводимые для жителей микрорайона, своего района и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными 

датами, значимыми событиями для жителей п.Таежный , своего района; 

- разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, 

за приглашение и встречу гостей и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

- наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися 

разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  

      При планировании основных школьных дел предусматривается участие в их 

подготовке и проведении всех классных коллективов и школьных объединений. Такие 

дела могут проводиться регулярно, некоторые из них приобретают традиционный 

характер: Уроки Знаний, акции «Георгиевская ленточка¬, «Сохраним природу Бурятии¬, 

«Чистый школьный двор¬; операции «Обелиск¬, «Забота¬, «Копилка добрых дел¬, 

мероприятия ко Дню пожилого человека, ко Дню матери, к празднику «Сагаалган¬ итд.  

Основные школьные дела предполагают формирование разновозрастных объединений 

для выполнения различных видов деятельности. Такие дела позволяют оптимально 

использовать кадровые и материальные ресурсы школы и социума для решения 
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воспитательных, образовательных, организационных задач и предоставляют детям 

возможность выбирать виды и способы деятельности в соответствии со своими 

интересами. 

Модуль «Детские общественные объединения¬ 

Действующее на базе МАОУ «СОШ № 18 им. М.А. Концова¬ «делаем добро вместе¬ – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное в 2003 

года по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов 

и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей образовательной организации, обществу в целом; 

развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Это посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с  учреждениями культуры 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий); 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 

у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички объединения 

в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых объединением 

дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 



288 

 

быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

        В МАОУ СОШ № 18  г. Улан - Удэ действуют следующие основные детские 

объединения: 

Название 
объединения  

Класс  Содержание деятельности 

ЮИД 2-4 

 

 

 

ЮИД – это объединение учащихся, которое создано с целью 
совершенствования работы по профилактике дорожно-транспортных 
правонарушений среди детей и подростков, воспитания у них 
высокой транспортной культуры, коллективизма, а также оказания 
содействия в изучении детьми правил дорожного движения, 
безопасного поведения на улицах и дорогах.  

ДЮП 2-4 

 

 

Добровольное противопожарное формирование детей и подростков, 
которое создаѐтся в целях воспитания у них профессиональных 
пожарно-технических навыков, гражданского мужества, 
благородства, находчивости, коллективизма и творчества, а также 
физической закалки, что даѐт возможность овладеть основами 
пожарного дела. 

Мы-волонтеры 

(Добро.ру) 

3-4 Цель волонтерского движения  - сделать мир лучше. Безвозмездность 
конечно же представляет собой один из главных 
принципов волонтерства, но не является целью их деятельности. 
Истинный волонтѐр представляет собой пример нравственности, 
гуманности, бескорыстия, толерантности. 

СМИ «инфо+¬ 3-4 Основной целью деятельности школьных СМИ является: развитие 
творческих способностей обучающихся, воспитание 
информационной культуры, формирование активной жизненной 
позиции и патриотизма, объединение субъектов образовательного 
процесса (обучающиеся, учителя) путем создания единых 
источников информации. Детская пресса как социальный институт – 

современное средство воспитания патриотизма, формирования 
активной гражданской позиции, а также «двигатель¬ познавательной 
активности, формирует информационную культуру личности. 

 

Модуль «Школьные медиа¬ 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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- разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих 

их педагогических работников, целью которого является освещение (через школьную 

газету) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

(СМИ «инфо+¬). 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку; 

- мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся 

и педагогических работников, поддерживающих интернет-сайт школы  

и соответствующую группу в социальных сетях,   с целью освещения деятельности 

школы в информационном пространстве, привлечения внимания общественности 

к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками 

и родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые 

для образовательной организации вопросы; 

Модуль «Я познаю мир¬ (экскурсии, экспедиции, походы) 

Экскурсии, экспедиции, 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 социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями, ПДО и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; литературные, 

исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями, ПДО  и родителями 

школьников;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию, коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия; 
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 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание. 

Модуль «Растим патриота и гражданина¬ 

Цели:  формирование и развитие у обучающихся: 

-  чувства принадлежности к обществу, в котором они живут, 

-  умения заявлять и отстаивать свою точку зрения. 

воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью ―Гражданина - 

патриота России‖. 

Задачи:                                                                                               

- сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод личности; 

- сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной культуры; 

- сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 

-сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенствовании; 

- вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в 

современной действительности. 

Формы реализации: 

- участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, регионального, 

Всероссийского); 

-  участие в социальных акциях; 

-  защита проектов по данному модулю. 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия  патриотической направленности и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков 

мужества, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций  патриотической направленности; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнѐрами патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на  патриотическое воспитание обучающихся и их 

окружения. 
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Модуль «Профилактика и безопасность¬. 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности обучающихся 
становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образовательной 
организации в современное время. Увеличение числа детей,  оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а 
особенно родителей, неуклонно растѐт число несовершеннолетних, пострадавших в 
результате дорожно-транспортных происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в кибер 
преступления или пострадавших от них, рост числа курящих учащихся, употребляющих 
ПАВ – всѐ вышеперечисленное требует от школы направленной систематической работы 
в области профилактики и безопасности.   В МАОУ СОШ № 18 этот вид деятельности 
носит комплексный характер, включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг 
друга видов деятельности команды специалистов, обеспечивающих: правовую защиту и 
правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую поддержку, психологическое 
сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, обучение навыкам 
социальной компетентности. 

Цель: организация комплексной системы работы по профилактике: профилактика 
правонарушений и безнадзорности обучающихся, профилактика табакокурения, 
употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании¬, профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация 
межнациональных отношений среди обучающихся, Профилактика суицидального 
поведения подростков. Формирование жизнестойкости обучающихся, информационная 
безопасность обучающихся, профилактика дорожно-транспортного травматизма и 
безопасность на объектах железнодорожного транспорта противопожарная безопасность, 
направленная на формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

Данная работа проводится по следующим направлениям: 

 Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся 

-  Организационная работа:  

межведомственного взаимодействия; 

 

-  Диагностическая работа: 

йся проблемной ситуации, анализируются и 
систематизируются информация, чтобы выявить причины, которые могут способствовать 
совершению правонарушений несовершеннолетними. 
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- Профилактическая работа с детьми: 

 

 

- Индивидуальная профилактическая работа: 

-психолога, классного руководителя, школьного-

участкового, администрации школы с подростком; 

 кружки, секции; 

- Профилактическая работа с родителями: 

-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 
постановка их на внутришкольный контроль; 

 

 Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании: 
- Организационная работа: 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомани; 

- Диагностическая работа: 

-психологического тестирования в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ среди обучающихся¬; 

- Профилактическая работа с детьми: 

формированию здорового образа жизни; 

- Профилактическая работа с родителями: 

 

частию в совместных мероприятиях. 

 Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных 
отношений среди обучающихся 

- Организационная работа: 
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межнациональных отношений среди обучающихся.; 

- Профилактическая работа с детьми: 

группировки, распространение литературы, пропагандирующей антинациональную, 
антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся; 

веротерпимости и обучения диалогу культур.; 

- Профилактическая работа с родителями: 

 

частию в совместных мероприятиях.; 

 Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 
жизнестойкости обучающихся: 
- Организационная работа: 

 

- Диагностическая работа: 

 психологических методик.; 

- Профилактическая работа с детьми: 

 

 

- Профилактическая работа с родителями: 

 лектории, тематические встречи, индивидуальные консультации 

 Информационная безопасность обучающихся: 
- Организационная работа: 

 Планирование работы по информационной безопасности обучающихся. 
- Профилактическая работа с детьми: 

 Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях. 
- Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток проведение 
классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях. 
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 Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 
железнодорожного транспорта 

- Организационная работа: 

 Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 
безопасности на объектах железнодорожного транспорта.ланирование работы по 
информационной безопасности обучающихся. 

- Профилактическая работа с детьми: 

 Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками 
ГИБДД и РЖД. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 
 Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД¬ 

-  Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля¬. 

 Противопожарная безопасность: 
- Организационная работа: 

 Планирование работы по противопожарной безопасности. 
- Профилактическая работа с детьми: 

 Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 
- Профилактическая работа с детьми: 

 Активизация деятельности школьного отряда ДЮП 

- Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток. 
 

Модуль «Финансовая грамотность¬  

   Знание базовых понятий финансовой грамотности и владение навыками их 

использования в практической деятельности дают возможность человеку 

эффективно управлять личными финансами, то есть контролировать расходы и 

доходы, планировать личный бюджет, пользоваться накопительными и 

страховыми инструментами, ориентироваться в сложных продуктах, 

предлагаемых финансовыми институтами. Одним из эффективных средств 

повышения мотивации к изучению математики могут стать практико-

ориентированные задачи по финансовой грамотности. Достижение требований 

федерального стандарта предусматривает ориентацию школьного образования на 
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развитие у обучающихся качеств, необходимых для жизни в современном 

обществе и осуществлению практического взаимодействия с объектами природы, 

производства, быта. 

     Все задачи по финансовой грамотности составлены на материале, взятом из 

окружающей действительности и ориентированном на формирование 

практических навыков учащихся. 

     Математические практико-ориентированные задачи научат школьников 

разбираться в вопросах управления личными финансами, имеющими большое 

значение в практической жизни каждого человека. 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды¬ 

Окружающая обучающихся предметно-эстетическая среда школы при условии 

ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся образовательной организации. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы, как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т. п.), их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т. п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя с обучающимися; 
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- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т. п.); 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских 

проектов мест); 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах. 

Модуль  «Волонтѐрство¬ 

 Волонтѐрство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтѐрство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать.( По программе внеурочной деятельности 

«Мы-волонтѐры¬) 

 

Воспитательный потенциал волонтѐрства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного, городского и республиканского уровня; 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского, 

республиканского характера);  
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 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами). 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб¬ 

В рамках модернизации системы образования одной из главных задач является 

воспитание обучающихся, обеспечение необходимой информацией, позволяющей 

сохранять и укреплять здоровье, формирование гигиенических знаний, норм и правил 

здорового образа жизни, убеждений в необходимости сохранения своего здоровья, 

содействию воспитания у школьников ответственности за собственное здоровье и 

здоровье окружающих. Существенный вклад в данном направлении  вносит работа 

школьного спортивного клуба «Юный волейболист¬. 

 Задачами деятельности клуба являются: привлечение обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом, сохранение и укрепление здоровья детей. Разработаны 

Устав и Положение о деятельности клуба. Организационные работы спортивного клуба 

осуществляет Совет клуба. Основной целью школьного спортивного клуба (ШСК) «Юный 

волейболист¬ являются организация и совершенствование спортивно-массовой работы в 
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школе, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, 

повышение спортивного мастерства членов ШСК. 

 Реализация данной цели осуществляется через привлечение обучающихся школы к 

занятиям в спортивных секциях с использованием массовых и индивидуальных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе.  

В составе спортивного клуба «Юный волейболист¬ работают секции по  волейболу, 

баскетболу,  тхэквандо, самбо, футболу и шахматам. 

Занятия в спортивных секциях клуба «Юный волейболист¬  проводятся по следующим 

направлениям:  

 организация работы по физическому воспитанию обучающихся 1-11 классов школы;  

 физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;  

 совместная работа с родительским комитетом школы, администрацией города  и 

другими общественными организациями. Комплектование групп осуществляется с учетом 

пола, возраста, состояния здоровья и уровня физической подготовленности, спортивной 

направленности, с учетом пожеланий детей и их родителей. Воспитанники клуба 

регулярно участвуют в школьных спортивных мероприятиях: 

 Дни Здоровья;  

 легкоатлетический кросс «Золотая осень¬;  

 общешкольные соревнования по волейболу, футболу, баскетболу (регулярно, перед 

праздниками и городскими  соревнованиями);  

 общешкольные спортивные эстафеты;  

 сдача норм ГТО.  

ШСК «Юный волейболист¬ организует тренировочные занятия, подготовку к 

соревнованиям. Для этого используются территория школы, спортивная площадка для  

хоккея и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий на свежем воздухе, 

спортивный зал.  

Результатом работы клуба является участие детей в районных, городских, 

республиканских соревнованиях и их достижения. 

Модуль «Социальное партнерство¬ 

Социальными партнеры: депутаты Народного Хурала и Горсовета,  Администрацией 

Октябрьского района, Советом ветеранов, малая академия наук, ФГБОУ ВО ВСГАКИ, 

ФГБОУ ВО ВСГУТУ, национальная библиотека г. Улан-Удэ, филиал библиотеки №16, 

МАОУ ДОД «СДЮШОР¬, Октябрьский дом творчества, ГК ШП, АКДБ «Авангард¬, 

ФГБУ ВО «БГУ им. Доржи Банзарова¬ постоянно взаимодействует с родительской 
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общественностью, Центром диагностики и консультирования  Комитета по образованию,  

Центром допризывной молодежи, КДН Администрация Октябрьского района.    

Реализации процесса воспитания в МАОУ «СОШ №18 им. М.А. Концова г Улан-Удэ¬ 

строится через деятельность в школе детской и молодежной общественной организации, 

Орлята, Российское движение детей и молодежи (РДДМ), кадетское движение (5-10 кл.), 

волонтерское движение, клуб «Юный волейболист¬, которые объединяют детей и 

взрослых яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу. 

      В школе созданы профильные отряды: ДЮП, ЮИД, волонтерская группа, отряд 

зарничников, кадетское движение. 

     Школа сотрудничает с Управлением Росгвардии, с ГАУЗ «Республиканский 

наркологический диспансер¬, Республиканским центром медицинской профилактики, 

Городским центром медицинской профилактики, Республиканским центром по 

профилактике и борьбе со СПИД, театрами и музеями города. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

директор образовательного учреждения,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

советник директора по воспитательной работе; 

заместитель директора по воспитательной работе,  

заместитель директора по социальной работе 

классные руководители; 

учителя - предметники; 

школьный омбуцмен;  

педагог-психолог; 

руководители спортивных секций.  

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Педагогический коллектив школы в своей работе руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации¬ с 

учетом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

Планом мероприятий по ее реализации в 2021–2025 годах, федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – ФГОС), Федеральным законом от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

Уставом школы, учебным планом, Программой воспитания, нормативными документами 

Федерального, республиканского и муниципального уровней, документами по 

организации воспитательного процесса в школе, должностными инструкциями для 

заместителей  директора по воспитательной работе  и социальной работе,  классного 

руководителя, педагога-психолога,  Уполномоченного по правам ребѐнка, руководителей 

детских объединений, спортивных секции, положений по проведению мероприятий в 

школе. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников МАОУ «СОШ № 18¬  решает следующие воспитательные задачи: 

 формирование у школьников активной жизненной позиции; 

 вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 



301 

 

В МАОУ «СОШ № 18¬ ¬ система поощрения социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, 

объявляемых в начале учебного года: 

 «Ученик года¬; 

 «Лучший спортсмен года¬; 

 «Лучший класс патриотического воспитания¬; 

 «Самый классный класс¬; 

 «Класс-волонтер года¬; 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений участников 

осуществляется в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце 

учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический совет 

и общешкольная ученическая конференция школы, которые принимают решение 

о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. 

Портфолио конкурсанта должно включать: 

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 18 им. М.А. Концова¬: 

1. Публичность поощрения – информирование всех  о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа обучающихся школы. 

 

2. Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях. 

Ознакомление обучающихся  и их родителей (законных представителей) с локальным 

актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов 

проводятся один раз в год по уровням образования. 

4. МАОУ «СОШ № 18 им. М.А. Концова¬ использует сочетание индивидуального 

и коллективного поощрения для стимулирования групп школьников к преодолению 

межличностных противоречий между получившими награду и не получившими ее. 

5. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни и типы 

наград, что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения. 
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Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МАОУ «СОШ № 18 им. М.А. Концова¬  

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МАОУ 
«СОШ № 18 им. М.А. Концова¬  осуществляет посредством направления 
благодарственного письма. Информация о предстоящих торжественных процедурах 
награждения, о результатах награждения размещается на стенде в холлах главного здания 
школы, на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 
3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, советником директора по воспитательной работе,  с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе совместно с 

советником директора по воспитательной работе, классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 работы школьных музеев; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьного спортивного клуба; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе совместно с советником директора по воспитательной работе в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в школе. 
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Календарный план воспитательной работы МАОУ «СОШ № 18 им. М.А. Концова¬  
на 2023-2024 учебный год 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочн
ое                время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«День Знаний¬ 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

«Посвящение в 
Первоклассники¬. 
―Посвящение в пешеходы‖ 

1 кл. сентябрь Заместитель директора по ВР, 
руководитель МО учителей 
начальной 

школы 

Осенний День Здоровья. 
―Папа, мама, я - спортивная 
семья‖ 

1-4 сентябрь Учителя физкультуры 

«Золотая осень¬: Конкурс 
рисунков. Праздник Осени. 
Конкурс поделок из природного 
материала 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 
руководитель МО учителей
  начальной 
школы, классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению
 учителей
, учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

 

Мероприятия по 
взаимодействию семьи и 
школы: выставка рисунков, 
фотографий, акции по 
поздравлению мам с Днем 
матери, конкурсная программа 
«Мама, папа, я – отличная 
семья!¬, беседы, общешкольное 
родительское собрание. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 
УВР, заместитель 
директора по ВР, 
руководитель МО учителей 
начальной школы, классные 
руководители 
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День правовой защиты детей. 
Анкетирование учащихся на 
выявление случаев нарушения их 
прав и свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Социальный педагог, 
школьные психологи, 
классные руководители 

 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, оформление 
окон, конкурс рисунков, поделок, 
проведение новогодних 
мероприятий. 

1-4 декабрь Зам.директора по ВР, 
руководитель МО учителей
  начальной 
школы, классные 
руководители 

Мероприятие по 
интеллектуальному воспитанию: 
НПК - защита проектов и 
исследовательских работ 

 

1-4 январь Заместитель директора по 
УВР, руководитель   МО 

учителей начальной 
школы, классные 
руководители 

Ученик Года 1-4 январь Заместитель директора по 
УВР, руководитель   МО 

Учителей начальной школы, 
классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда¬ 

1-4 январь Зам.директора по ВР, 
руководитель МО учителей
 начальной 

школы, классные 

руководители, библиотекарь 

Мероприятия по гражданскому и 
патриотическому воспитанию: 
военно-патриотическая игра 
«Зарничка¬, «Веселые старты¬, 
фестиваль патриотической песни, 
акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Зам.директора по ВР, 
руководитель МО учителей 
начальной школы, классные 

руководители, учитель 

физкультуры, учитель 

ОБЖ 

Предметные недели (викторины, 
интеллектуальные игры, 
конкурсные программы, 
посвящѐнные празднованию 
Сагаалган, Дню защитника 
Отечества) 

1-4 февраль Руководитель МО учителей 
начальных 

классов, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков,акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

учителей начальной школы, 
классные руководители 

Мероприятия  по 

нравственному воспитанию 

«Спешите делать добрые дела¬. 
Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, рук-ль первичной 

ячейки РДШ¬, классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, поделки, викторины, 
игры 

1-4 апрель рук-ль первичной ячейки 

РДШ¬, классные 

руководители 
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Экологическая акция 

«Бумажный бум¬ 

1- 4 апрель Педагог-организатор 

Экологическая акция ―сбор 
батареек‖ 

1-4  Педагог-организатор 

Экологическая акция ―Сбор 
пластика‖ 

1-4  Педагог-организатор 

Мероприятия  по 

популяризации ЗОЖ «Здоровое 

поколение¬. Спартакиада 

учеников начальной школы. 
Весенний День здоровья. 
Туристические походы. 

1-4 май Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 
руководитель   МО 

учителей  начальной 

школы, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: конкурс строя 
и песни, музыкальный конкурс 
―Воспевая Россию‖, акция 
«Бессмертный полк¬, «С 

праздником, ветеран!¬, концерт, 
проект «Окна Победы¬ 

1-4 май Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 
руководитель   МО 

учителей  начальной 

школы 

Торжественная линейка с 
подведением итогов 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

Профилактическая работа    

Месячник безопасности и 
гражданской защиты детей 
(классные часы, инструктажи по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка Паспорта 
безопасности, смотр Уголков 
безопасности  

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

учителей начальной 

школы, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

 Правила ношения сотовых 
телефонов, правила поведения в 
сети интернет 

1-4 В течение года классные руководители, 

 Изготовление схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом¬, 

1- 4 сентябрь классные руководители 

 Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания 

1-4 Сентябрь, апрель учитель ОБЖ 

 Разработка Паспорта 
безопасности, 

 сентябрь классные руководители 

Акция  по приобретению 
световозвращающих и проверка 
наличия  
на одежде повязок  

1-4 сентябрь   Карачева О.В. 

   Профилактика употребления ПАВ 

Мероприятия по правовому 
воспитанию и профилактики 
правонарушений.Единый день 
профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, инспектор 
ПДН 
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(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п. 

Работа по вовлечению учащихся в 
спортивно-оздоровительные 
секции 

1-4  В течение года Классные руководители, 

  Месячник профилактики 
наркомании и употребления ПАВ 
(Классные часы, беседы по 
профилактике употребления 
ПАВ 

тематические викторины, квест-

игра). 

1-4 

 

В течение месяца 

 

школьный парламент. 
Руководили ДЮП, ЮИД 

Классные руководители и 
зам. директора ВР и СР 

Профилактика суицидального поведения 

Курсы внеурочной деятельности    

 

Название курса 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Финансовая грамотность¬ 

  

1-4 1 Рук-ль МО учителей 
классные руководители, 
учителя-предметники 

«Театральный сундучок¬ 1-4 1  

«Творческая мастерская¬ 1-4 1  

«Быстрее, выше, сильнее¬ 1-4 1  

«Английский с увлечением¬ 3-4 1  

Футбол (до 9 лет) 1-3 1  

Хореографический ансамбль 
«Надежда¬ 

1-4 1 ДТОР 

Шахматы  
(7-12 лет) 

 1  

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн
ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов,  распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 
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Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 Май Классные руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 
- конкурс   рисунков,   проект 

«Профессии моих родителей¬, 
викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!¬, беседы 

1-4 январь Психолог,  классные 

руководители 

 

Школьные медиации 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Создание и размещение созданных 
детьми рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на страницах газеты 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 
1-4 В течение года Классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Благотворительная осенняя 
ярмарка-продажа 

1-4 сентябрь Рук-ль первичного 

отделения «РДДМ¬ 

Неделя Добра – 35 добрых дел для 
города (ряд мероприятий, 
осуществляемых каждым классом: 
«Чистый город  -   чистая  
планета¬, «Памяти павших¬, 
«Посади дерево¬, «Подарок 

младшему другу¬, «Здоровая 
перемена¬ и др.) 

1-4 В течение года Рук-ль первичного 

отделения «РДДМ¬ 

Трудовая акция «Школьный 

двор¬ (субботники) 
1-4 Сентябрь-октябрь, 

апрель-май 

Рук-ль первичного 

отделения «РДДМ¬ 

Акция «Дарите книги с 

любовью¬ 

1-4 февраль Рук-ль первичного 

отделения «РДДМ¬ 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

4 В течение года Рук-ль первичного 

отделения «РДДМ¬ 

 

Экскурсии, походы 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение представлений, 
театров 

1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления 

1-4 

 

декабрь 

 

Классные руководители 

 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем¬ 

1-4 май Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 
фотографий творческих работ, 
посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года Учитель 

изобразительного 

искусства 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных
 мероприятий: 
«Бумажный бум¬, «Бессмертный   
полк¬, «Зарничка¬, новогодние 
мероприятия, «Мама, папа, я – 

отличная семья!¬, классные 

«огоньки¬ и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 
руководитель   МО 

учителей  начальной 

школы, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 В течение года, по 
графику 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 
руководитель    МО 

учителей  начальной 

школы, классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, группу в 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор 
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социальной сети «В Вайбере¬, «В 
контакте¬, «Инстграмм¬ 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми выходы, 
походы, экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Со ц и а л ьный педагог, 
психологи школы 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

          Учебный план начального общего образования МАОУ «СОШ № 18 им. М.А. 
Концова¬ г. Улан-Удэ (далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, соответствующую ФГОС 
НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования¬), фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Нормативно-правовая база разработки учебного плана 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации¬; 
2.  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 31.05.2021 286; 
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

"Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 
образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229) 
4..  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи¬, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

5.  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания¬, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее 
- СанПиН 1.2.368521); 
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6.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования¬ утвержден 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года 
№ 115; 
7.Закона Республики Бурятия от 13.12.2013 года №240-V "Об образовании в  

Республике Бурятия"; 

         8.Основная образовательная программа начального общего образования от    
29.03.2023 г. Протокол №39 от 29.03.2023г.  
9. Устав МАОУ «СОШ№18¬ г.Улан –Удэ  

          Содержание и особенности учебного плана основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

         Учебный план в 1-4 классах полностью реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. 
        Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 
2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка. 
           Обучение ведется на русском языке, по пятидневной учебной неделе. Обучение в 

1-ом классе в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 организуется только в первую 
смену с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 час и дополнительными 
недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме 
обучения. Обучение в 1-ом классе осуществляется с использованием «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); во втором полугодии 
(январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый, в середине учебного дня динамической 
паузы с продолжительностью не менее 40 минут. Продолжительность урока для 2-4 

классов 40 минут. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели; во 2-4 

классах- 34 учебных недели. Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования в 
рамках ФГОС.   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение¬ представлена 

учебными предметами «Русский язык¬, «Литературное чтение¬. 
         В 1-х классах на изучение учебного предмета «Русский язык¬ отведено 4 часа в 

неделю. На изучение учебного предмета «Литературное чтение¬ отведено 4 часа в 
неделю. В первом полугодии 1 класса предмет «Русский язык¬ представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо¬, предмет «Литературное чтение¬ - курсом «Обучение 

грамоте. Чтение¬. Во 2 -4 классах на русский язык отводится 5 часов, на литературное 
чтение 4 часа. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке¬ 
представлена учебным предметом «Бурятский язык как государственный¬. 
       С целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение родного языка как 
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие 
познавательного интереса к родному языку, а через него к родной культуре в 1,2-х классах в 

предметной области «Родной язык и родная литература¬ введен «Родной язык (бурятский 
как государственный)¬. 

       Предметная область «Математика и информатика¬ представлена предметом 

«Математика¬. На изучение учебного предмета «Математика¬ в 1-4 классах отведено 4 
часа в неделю. 
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Предметная область «Обществознание и естествознание¬ представлена 

предметами «Окружающий мир (человек, природа, общество)¬.. 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики¬ 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики¬. В 4-ых 
классах реализуется предмет «Основы религиозных культур и светской этики¬ (ОРКСЭ) 
посредством выбора родителями (законными представителями) одного из шести модулей. 
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 
родителями (законными представителями) учащихся, на основании письменного 
заявления родителей. 

Предметная область «Искусство¬ представлена предметами «Музыка¬, 
«Изобразительное искусство¬. В 1-4 классах: «Музыка¬ -1 час в неделю, «ИЗО¬ - 1 час в 

неделю. 
Предметная область «Технология¬ представлена учебным предметом 

«Технология¬. На изучение учебного предмета отведен 1 час в неделю. 
          На уроках по бурятскому языку,  английскому языку деление на группы производится 
при наполняемости классов не менее 25 человек.  

 

Предметная область «Физическая культура¬ представлена предметами 

«Физическая культура¬. Занятия по физической культуре в 1-4  классах 2 часа. Уроки  

физической культуры проводятся с учетом всех групп здоровья и медицинских показаний 

к этим группам, применяя индивидуально-дифференцируемый подход. Для повышения 

роли физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их 

здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития 
навыков здорового образа жизни в 1-4-х классах в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21) 

третий час учебного предмета «Физическая культура¬ реализуется за счет 
дополнительного образования. 
   

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 
проведении промежуточной аттестации и текущего контроля в МАОУ «СОШ №18 г. 
Улан-Удэ¬, утвержденный на педагогическом совете.  

Промежуточная аттестация (четвертная) учащихся 2-4-х классов проводится по 
каждому учебному предмету с учетом его специфики в следующих формах:  

• письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о 
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, 
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного 
предмета;  

• устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое с учетом специфики учебного 

предмета;  
• комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  
В рамках реализации ФГОС в целях достижения планируемых результатов по 

формированию универсальных учебных навыков и всестороннего развития обучающихся 
в 1- 4 классах вводятся часы внеурочной деятельность.  

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 
школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой 
образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития 
интересов, формирования универсальных учебных действий.  
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 
процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере. 
Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а 
также самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения 
внеурочной деятельности конкретным содержанием.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 1-х 
классов.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 
инициатив. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, круглых 
столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 
исследований и т.д. Посещая кружки, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде 
сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя глубже изучается материал. 
На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как 
организаторские, творческие, что играет немаловажную роль в духовном развитии 
подростков. Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог ощутить 
свою уникальность. 

 

Календарный учебный график организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.    

Годовой календарный учебный график на 2023-2024 учебный год.  

Даты начала и окончания учебного года. Продолжительность учебного года. 
Продолжительность учебного года: 
• в 1 классе -33 недели, 
• с 2-го по 4-ый класс– 35 недель, 
Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 
осенние каникулы - с 30 октября по 6 ноября 2023 года (10 дней);  
2 четверть начинается с 7 ноября 2023 года,  
зимние каникулы – с 29 декабря 2023 года по 08 января 2024 года (12 дней); 
3 четверть начинается с 9 января 2024 года,  

весенние каникулы  - с 23 марта по 31 марта 2024 года (9дней), 
4 четверть начинается с 01 апреля 2024 года. 
Дополнительные каникулы для первоклассников - с 10 февраля по 18 февраля  2024 года 
(8 дней) 

Регламентирование образовательного процесса. 
Учебный год на I, II ступенях обучения делится на 4 четверти, на III ступени – на 

два полугодия.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с 
соблюдением сроков каникулярного времени указанного в ежегодных распоряжениях 
(приказах) комитета по образованию г. Улан-Удэ.   
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Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 
на первой и второй ступени обучения - за четверти, на третьей ступени - за полугодия. 
Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 
Пятидневная учебная неделя – 1-11 классы,  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
- для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков в день; 
- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков; 
- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 
- для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 
Регламентирование образовательного процесса на день 

Обучение ведется в две смены. 
Начало уроков первой смены в 8.00 ч., второй смены - в 14.00 ч.. 
Продолжительность уроков - 40 минут. 

Занятия дополнительного образования (кружки, секции), элективные курсы и т. п. 
организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но 
не ранее чем через  40 минут  после основных занятий 

Сроки  проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную во 2-9 классах и 

полугодовую в 10-11 классах промежуточную аттестацию, которая проводится по 
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также 
годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения четвертной промежуточной аттестации в 2-8 классах: 
1 четверть: 21.10.2022 г. - 30.10.2023 г.  
2 четверть: 11.12.2022 г. - 20.12.2023 г.  
3 четверть: 12.03.2024 г. - 22.03.2024 г. 
4 четверть: 13.05.2024 г. - 24.05.2024 г.  

Учебные занятия в школе организованы в две смены. Начало уроков в первую смену – 

8.00 ч., во вторую – 14.00 ч. Занятия второй смены заканчиваются не позднее 19.00. 
 

 первая смена вторая смена 

урок 
Первый звонок  
с урока 

второй звонок 
с урока 

первый звонок  
с урока 

второй звонок 
с урока 

1 8:00–8:35 8:00–8:40 14:00–14:40  

2 8:50–9:25 8:50–9:30 14:50–15:25 14:50–15:30 

3 9:45–10:20 9:45–10:25 15:40–16:15 15:40–16:20 

4 10:40–11:20  16:35–17:15  

5 11:30–12:10  17:25–18:05  

6 12:20–13:00  18:15–18:55  

7 13:10–13:50  13:10–13:50  

 

После уроков обучающимся предоставляются перерывы от 10 мин. до 20 мин. 
Продолжительность уроков:  
1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут; 2 четверть: 4 урока по 35 минут , 3-4 четверть: 
длительность уроков 40 минут 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся: 
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 
• комплексной контрольной работы; 
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• итоговой контрольной работы; 
• письменных и устных экзаменов; 
• тестирования;  

• защиты индивидуального/группового проекта; 
• иных формах, определяемых образовательными программами МАОУ «СОШ №18¬  
и (или) индивидуальными учебными планами.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык и 
(или) 
государственный 
язык республики 
Российской 
Федерации 
(бурятский) 

- 

 

 

2 

- 

 

 

2 

- 

 

 

2 

- 

 

 

2 

- 

 

 

2 

- 

 

 

2 

- 

 

 

2 

- 

 

 

2 

1 

 

 

- 

1 

 

 

- 

1 

 

 

- 

1 

 

 

- 

0.5 

 

 

- 

0.5 

 

 

- 

0.5 

 

 

- 

0.5 

 

 

- 

Литературное 
чтение на 
родном языке 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

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

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
("окружающий 
мир") 

Окружающий 
мир 

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

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

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

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 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 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

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

Итого 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

ИТОГО недельная нагрузка 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Часы деления  2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого  23 23 23 23 27 27 27 27 25 25 25 25 25 25 25 25 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность  

Учитывая традиции школы, социальный заказ родительской общественности, 
особенности ученического контингента обучающихся, начальная школа МАОУ СОШ № 
18 решает задачи развития ребенка в деятельности по следующим основным линиям: 
Социальное развитие – акцентируется социальная зрелость ребенка в единстве его 
мотивационного, когнитивного и поведенческого компонента. 
Общеинтеллектуальное развитие – развитие у детей умения выбирать необходимую 
информацию, обобщать способы и средства построения собственной деятельности; 
способности видеть общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение 
возникающих проблем  
Общекультурное развитие – формирование художественных способностей. 
Спортивно-оздоровительное – формирование здорового образа жизни, элементарных 
правил поведения в экстремальных ситуациях. 
Духовно- нравственное -  формирование ценностных ориентаций, социальных 
компетенций, на расширение кругозора, развитие общей культуры, ознакомление с 
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 
отечественной культуры, активной жизненной позиции, воспитание основ правовой,  
эстетической,  физической и экологической культуры. 
Внеурочная деятельность организуется и проводится учителями начальных классов, 
учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования. Содержание 
занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуются 
посредством различных форм организации, таких как кружки, секции, экскурсии, 
поисковые и научные исследования и т.д.  Изучение культуры, быта, истории и природы 
Бурятии, которое способствует воспитанию традиционных культурных ценностей, 
углубляется и расширяется в воспитательной работе классного руководителя и на 
занятиях кружка «Тоонто¬. 
План внеурочной деятельности для 1-4 классов: 

МАОУ «СОШ № 18 им. М.А. Концова¬ г. Улан-Удэ 

Учебные 
курсы 

 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

Разговоры о 
важном 

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

шахматы 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Финансовая 
грамотность 

        1 1 1 1 1 1 1 1 

музыкальная 
капелька 

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

хореография 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занимательный 
английский 

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

Театральная 
мастерская 

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

футбол 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Волшебная 
кисть 

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

ИТОГО 
недельная 
нагрузка 

5 5 5 5 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 
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Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО направлена на дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще целый ряд 
очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития 

ребенка; 
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 
(физкультурно-оздоровительное, духовно-нравственное, интеллектуальное, 
художественно- эстетическое) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, исследования. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на 
основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации 
принимают участие педагогические работники – учителя начальных классов, 
предметники. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации младших школьников во внеурочной деятельности. 
Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших 

школьников. 
  Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 
различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 
внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
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 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 
технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Организация внеурочной деятельности по направлениям: 
Направления внеурочной деятельности Педагоги осуществляющие внеурочную 

деятельность 

Спортивно -оздоровительное учителя ФК, педагоги дополнительного 
образования 

Духовно-нравственное учителя начальных классов¸  
Общекультурное  учителя начальных классов, школы искусств, 

творческие коллективы   
Общеинтеллектуальное  учителя начальных классов  
Социальное  учителя начальных классов  
Педагогические ресурсы: учителя начальных классов, учителя-предметники 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 
необходимые условия. 
Для организации внеурочной деятельности школа располагает двумя спортивными 

залами со спортивным инвентарем для младших школьников, классом хореографии, 
музыкальной техникой, библиотекой, игровыми площадками. 

Школа располагает кабинетом, оборудованными компьютерной техникой, 
подключенными к локальной сети Интернет.  

Ожидаемые результаты: 
 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности;  
 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 
повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 
ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  
 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  
 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  
 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
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Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 
понимает общественную жизнь (1-

2 класс) 

Школьник ценит 
общественную жизнь  

(3 классы) 

Школьник самостоятельно 
действует в общественной жизни (4 
класс) 

Приобретение школьником 
социальных знаний (об 
общественных нормах, об 
устройстве общества, о социально 
одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и 
т.п.), понимание социальной 
реальности и повседневной 
жизни. 

Формирование 
позитивных отношений 
школьников к базовым 
ценностям общества 
(человек, семья, 
Отечество, природа, мир, 
знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 
социального действия. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 
об эффективности работы по вопросам воспитания. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 
внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого воспитанника 

Детский коллектив 

Профессиональная позиция педагога 

Приоритетными целями дополнительного образования на ступени начального общего 
образования для учащихся 3-4 классов являются: 

 помощь в овладении знаниями, умениями и навыками, которые необходимы для 
адаптации учащегося в школьном коллективе; 

 создание собственного пространства для общения; 
 обеспечение социальных и педагогических условий для равного старта; 
 обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  
 Для достижения этой цели в начальной школе вне рамок учебного плана, за счѐт 

бюджетного финансирования, с учѐтом имеющихся возможностей и проведѐнного среди 
обучающихся начальных классов анкетирования введены кружковые занятия: 

Режим работы 

Занятия учащихся в объединениях дополнительного образования проводятся в любой день 
недели: с понедельника по субботу. Между началом занятий дополнительного образования и 
последним уроком проводится перерыв продолжительностью 45 минут. Продолжительность занятий 
в учебные дни не превышает 1,5 часа, после 30 -минутного занятия устанавливается перерыв 15 мин. 
для отдыха и проветривания помещений.  
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочн
ое                время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«День Знаний¬ 

14 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

«Посвящение в 
Первоклассники¬. 
―Посвящение в пешеходы‖ 

1 кл. сентябрь Заместитель директора по ВР, 
руководитель МО учителей 
начальной 

школы 

Осенний День Здоровья. 
―Папа, мама, я - спортивная 
семья‖ 

1-4 сентябрь Учителя физкультуры 

«Золотая осень¬: Конкурс 
рисунков. Праздник Осени. 
Конкурс поделок из природного 
материала 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 
руководитель МО учителей
  начальной 
школы, классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению
 учителей
, учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

 

Мероприятия по 
взаимодействию семьи и 
школы: выставка рисунков, 
фотографий, акции по 
поздравлению мам с Днем 
матери, конкурсная программа 
«Мама, папа, я – отличная 
семья!¬, беседы, общешкольное 
родительское собрание. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 
УВР, заместитель 
директора по ВР, 
руководитель МО учителей 
начальной школы, классные 
руководители 

 

День правовой защиты детей. 
Анкетирование учащихся на 
выявление случаев нарушения их 
прав и свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Социальный педагог, 
школьные психологи, 
классные руководители 
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Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, оформление 
окон, конкурс рисунков, поделок, 
проведение новогодних 
мероприятий. 

1-4 декабрь Зам.директора по ВР, 
руководитель МО учителей
  начальной 
школы, классные 
руководители 

Мероприятие по 
интеллектуальному воспитанию: 
НПК - защита проектов и 
исследовательских работ 

 

1-4 январь Заместитель директора по 
УВР, руководитель   МО 

учителей начальной 
школы, классные 
руководители 

Ученик Года 1-4 январь Заместитель директора по 
УВР, руководитель   МО 

Учителей начальной школы, 
классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда¬ 

1-4 январь Зам.директора по ВР, 
руководитель МО учителей
 начальной 

школы, классные 

руководители, библиотекарь 

Мероприятия по гражданскому и 
патриотическому воспитанию: 
военно-патриотическая игра 
«Зарничка¬, «Веселые старты¬, 
фестиваль патриотической песни, 
акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Зам.директора по ВР, 
руководитель МО учителей 
начальной школы, классные 

руководители, учитель 

физкультуры, учитель 

ОБЖ 

Предметные недели (викторины, 
интеллектуальные игры, 
конкурсные программы, 
посвящѐнные празднованию 
Сагаалган, Дню защитника 
Отечества) 

1-4 февраль Руководитель МО учителей 
начальных 

классов, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков,акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

учителей начальной школы, 
классные руководители 

Мероприятия  по 

нравственному воспитанию 

«Спешите делать добрые дела¬. 
Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, рук-ль первичной 

ячейки РДШ¬, классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, поделки, викторины, 
игры 

1-4 апрель рук-ль первичной ячейки 

РДШ¬, классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум¬ 

1-4 апрель Педагог-организатор 

Экологическая акция ―сбор 
батареек‖ 

1-4  Педагог-организатор 

Экологическая акция ―Сбор 1-4  Педагог-организатор 
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пластика‖ 

Мероприятия  по 

популяризации ЗОЖ «Здоровое 

поколение¬. Спартакиада 

учеников начальной школы. 
Весенний День здоровья. 
Туристические походы. 

1-4 май Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 
руководитель   МО 

учителей  начальной 

школы, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: конкурс строя 
и песни, музыкальный конкурс 
―Воспевая Россию‖, акция 
«Бессмертный полк¬, «С 

праздником, ветеран!¬, концерт, 
проект «Окна Победы¬ 

1-4 май Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 
руководитель   МО 

учителей  начальной 

школы 

Торжественная линейка с 
подведением итогов 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР 

Профилактическая работа    

Месячник безопасности и 
гражданской защиты детей 
(классные часы, инструктажи по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка Паспорта 
безопасности, смотр Уголков 
безопасности  

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

учителей начальной 

школы, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

 Правила ношения сотовых 
телефонов, правила поведения в 
сети интернет 

1-4 В течение года классные руководители, 

 Изготовление схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом¬, 

1-4 сентябрь классные руководители 

 Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания 

1-4 Сентябрь, апрель учитель ОБЖ 

 Разработка Паспорта 
безопасности, 

 сентябрь классные руководители 

Акция  по приобретению 
световозвращающих и проверка 
наличия  
на одежде повязок  

1-4  сентябрь   Карачева О.В. 

   Профилактика употребления ПАВ 

Мероприятия по правовому 
воспитанию и профилактики 
правонарушений.Единый день 
профилактики правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители, инспектор 
ПДН 

 

Работа по вовлечению учащихся 
в спортивно-оздоровительные 
секции 

1-4  В течение года Классные руководители, 
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  Месячник профилактики 
наркомании и употребления ПАВ 
(Классные часы, беседы по 
профилактике употребления ПАВ 

тематические викторины, квест-

игра). 

1-4 В течение месяца 

 

школьный парламент. 
Руководили ДЮП, ЮИД 

Классные руководители и 
зам. директора ВР и СР 

Профилактика суицидального поведения 

Курсы внеурочной деятельности    

 

Название курса 

 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Финансовая грамотность¬ 

  

1-4 1 Рук-ль МО учителей 
классные руководители, 
учителя-предметники 

«Театральный сундучок¬ 1-4 1  

«Творческая мастерская¬ 1-4 1  

«Быстрее, выше, сильнее¬ 1-4 1  

«Английский с увлечением¬ 3-4 1  

Футбол (до 9 лет) 1-3 1  

Хореографический ансамбль 
«Надежда¬ 

1-4 1 ДТОР 

Шахматы  
(7-12 лет) 

 1  

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн
ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов,  распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 Май Классные руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 
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Месячник профориентаций в 

школе: 
- конкурс   рисунков,   проект 

«Профессии моих родителей¬, 
викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!¬, беседы 

1-4 январь Психолог,  классные 

руководители 

 

Школьные медиации 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Создание и размещение созданных 
детьми рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на страницах газеты 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 
1-4 В течение года Классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Благотворительная осенняя 
ярмарка-продажа 

1-14 сентябрь Рук-ль первичного 

отделения «РДДМ¬ 

Неделя Добра – 35 добрых дел для 
города (ряд мероприятий, 
осуществляемых каждым классом: 
«Чистый город  -   чистая  
планета¬, «Памяти павших¬, 
«Посади дерево¬, «Подарок 

младшему другу¬, «Здоровая 
перемена¬ и др.) 

1-4 В течение года Рук-ль первичного 

отделения «РДДМ¬ 

Трудовая акция «Школьный 

двор¬ (субботники) 
1-4 Сентябрь-октябрь, 

апрель-май 

Рук-ль первичного 

отделения «РДДМ¬ 

Акция «Дарите книги с 

любовью¬ 

1-4 февраль Рук-ль первичного 

отделения «РДДМ¬ 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

4 В течение года Рук-ль первичного 

отделения «РДДМ¬ 

 

Экскурсии, походы 

   

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение представлений, 
театров 

1-4 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления 

1-4 

 

декабрь 

 

Классные руководители 
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Туристические походы «В 

поход за здоровьем¬ 

1-4 май Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 
фотографий творческих работ, 
посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года Учитель 

изобразительного 

искусства 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных
 мероприятий: 
«Бумажный бум¬, «Бессмертный   
полк¬, «Зарничка¬, новогодние 
мероприятия, «Мама, папа, я – 

отличная семья!¬, классные 

«огоньки¬ и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 
руководитель   МО 

учителей  начальной 

школы, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 В течение года, по 
графику 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, 
руководитель    МО 

учителей  начальной 

школы, классные 

руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, группу в 

социальной сети «В Вайбере¬, «В 
контакте¬, «Инстграмм¬ 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми выходы, 
походы, экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Со ц и а л ьный педагог, 
психологи школы 
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Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Организационно-педагогические условия 

 Режим работы  

Режим работы школы соответствует нормативным документам. Рабочая неделя – 5 дней. 
Продолжительность уроков – 35-40 минут. Начало уроков – 8.00 часов. Окончание – в 
соответствии с расписанием учащихся, но не позже 19.00. Перемены от 10 до 20 минут. 
Количество часов учебного плана в каждом классе школы соответствует максимально 
допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе (см. Учебные планы). 
Наполняемость  

Средняя наполняемость классов – до 26 человек, в спортивных секциях – 15 

 3.5.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ. 

        В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 
процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 
соответствии потребностями школы и требованиями действующего законодательства. Основные 
принципы кадровой политики направлены: − на сохранение, укрепление и развитие кадрового 
потенциала; − создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 
условиях; − повышения уровня квалификации персонала. Для реализации программ имеется 
коллектив специалистов, выполняющих следующие функции (см. таблицу) 

№ 
п/п 

Специалисты Функции Количество 

 

специалистов  

1. Учитель-

предметник 

отвечает за воспитание, обучение и организацию 
условий для успешного продвижения 
обучающихся в рамках образовательного процесса; 

29 

2. Психолог помогает учителям-предметникам выявлять 
условия, необходимые для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и индиви-

дуальными особенностями 

1 

3. Педагог с 
тьюторской 
позицией 

осуществляет индивидуальное или групповое 
педагогическое сопровождение образовательного 
процесса 

0 
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4. социальный 
педагог 

обеспечивает условия, снижающие негативное 
влияние среды на ребенка 

0 

5. педагог-

организатор 

отвечает за организацию внеучебных видов 
деятельности школьников во внеурочное время 

1 

6. Заведующий 
библиотекой 

обеспечивает интеллектуальный и физический 
доступ к информации, участвует в процессе 
воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности уч-ся путем 
обучения поиску, анализу, оценке и обработке 
информации 

1 

7. Педагог   
дополнительного 
образования 

обеспечивает реализацию ООП НОО 1 

8. Административный 
персонал 

обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу 

5 

9. Медицинский 
персонал 

обеспечивает первую медицинскую помощь и 
диагностику, функционирование автома-

тизированной информационной системы 
мониторинга здоровья учащихся и выработку 
рекомендаций по сохранению и укреплению 
здоровья, организует диспансеризацию и 
вакцинацию школьников 

1 

10. Информационно-

технологический    
персонал 

обеспечивает функционирование информационной 
структуры (включая ремонт техники, выдачу книг 
в библиотеке, системное администрирование, 
организацию выставок, 

1 

 

Профессиональными кадрами штат МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 « г. Улан-

Удэ укомплектован. 

 

 Подтверждение  

 уровня  

 

Категория 

работников 

квалификации 

документами об 

образовании 

(профессиональной 

Подтверждение уровня 

квалификации 
результатами аттестации 

 переподготовке)  

 (%)  

  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Квалифик
ационная 

категория 
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(%)           (%) 

Педагогические 
работники 

100 39 61 

Руководящие 
работники 

100 100 - 

Иные 
работники 

100 100 - 

 

Общее количество педагогического состава, 
осуществляющего реализацию программ 
основного общего и полного среднего 

образования 

29 

 кол-во % 

Звание «Заслуженный учитель РБ¬ 1 4 

Звание «Почетный работник образования¬ 10 33 

 

Курсовая подготовка -100%. 

Педагоги, работающие в начальной школе имеют курсы повышения квалификации за последние 5 
лет. 21 педагог прошли КПК по внедрению обновленных ФГОС ООО. 

В школе разработан План-график повышения квалификации работников МАОУ «СОШ №18 им. 
М.А.Концова¬. 

В школе педагоги работают в соответствии с должностными инструкциями, составленными с учетом 
Профстандарта («Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)¬). 

 

 

3.5.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования являются: 
 • обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый; 
 • формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 
процесса;  
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. Психолого-педагогические 
условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечивают:  
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса; 
 - учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
 - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических работников, 
родителей обучающихся;  
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного учреждения;  
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- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса;  
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса.  

Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса организуется 
на основе сотрудничества с муниципальным образовательным учреждением «Центром диагностики и 
консультирования¬ г.Улан-Удэ посредством оказания консультативно-диагностической, помощи. 
Также школа сотрудничает с психолого-медико- педагогической комиссией г.Улан-Удэ с целью 
выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 
проведении их комплексного обследования и подготовки рекомендаций их обучения и воспитания.  
     Ежегодно в сентябре-ноябре объектом сопровождения выступает образовательный процесс 
адаптационного периода при переходе учеников школы из начальной в основную школу в условиях 
введения федерального государственного образовательного стандарта. Субъектом сопровождения 
являются ученики 5-х классов школы.  
Предмет деятельности в рамках данной программы психолого-педагогического сопровождения – 

ситуация развития учеников в период адаптации при переходе в основную школу, где ситуация 
развития рассматривается как система отношений ребенка с миром, окружающими (взрослыми и 
сверстниками), с самим собой.  
В реализации психолого-педагогического сопровождения задействованы: 
 администрация школы, классные руководители 5-х классов, 
 учителя-предметники, психолог.  
Принципы психолого-педагогического сопровождения:  
 «на стороне ребенка¬: во главе угла ставятся интересы ребенка, обеспечивается защита его прав 
при учете позиций других участников учебно-воспитательного процесса;  
 комплексность: совместная деятельность различных специалистов, всех участников учебно-

воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных руководителей, учителей, 
психолога, администрации и др.;  
 активная позиция ребенка: главной задачей становится не решить проблемы за ребенка, а научить 
его решать проблемы самостоятельно, создать условия для становления способности ребенка к 
саморазвитию;  
 превентивность: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи¬ (реагирования на уже 
возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций.  
Основные направления деятельности.  
 Организационно-методическое направление. Имеет своей целью координацию учебного процесса 
во время адаптационного периода учащихся 5-ых классов в условиях введения ФГОС, оказание 
методической помощи учителям по вопросам организации эффективного обучения учеников, 
контроль за функционированием образовательной среды и реализация системы мониторинга 
формирования универсальных учебных действий, реализацией учебных программ и внеурочной 
деятельности. 

Работа с 
учениками 

Цель – профилактика трудностей в 
обучении, формирование навыков 
эффективной учебной деятельности, 
ранее выявление учеников «группы 
риска¬, решение кризисных ситуаций 
развития в период адаптации. 

В реализации данного 
направления принимают участие 
администрация школы, педагог-

психолог, социальный педагог, 
классные руководители, учителя-

предметники. 

Работа с 
родителями. 

Цель – психолого-педагогическое 
просвещение (повышение уровня 
психолого- педагогической 
компетенции), вовлечение родителей в 

В реализации данного 
направления принимают участие 
администрация школы, классные 
руководители, учителя-



331 

 

образовательное пространство каждого 
ребенка, что достигается через 
осознание каждым родителем 
значимости познавательной 
деятельности ребенка, ее особенностей, 
специфики и зависимости от 
благоприятного климата в семье; ранее 
выявление дезадаптированный семей, 
помощь в решении различного рода 
кризисных ситуаций. 

предметники. 

 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению.  
- диагностика (индивидуальная и групповая, психологическая, психолого-педагогическая, 
педагогическая)  
- консультирование (индивидуальное и групповое)  
- психолого-педагогическое просвещение: формирование психолого-педагогической культуры, 
развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации, учителей и 
родителей;  
Ожидаемый результат. 
 - уровень адаптированности учащихся на конец обучения в 5-ом классе - не менее 90%; 
 - положительная динамика сформированности различных интеллектуальных операций и 
интеллектуальных навыков учеников, входящих в состав универсальных учебных действий. 
 

3.5.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации программы обеспечивает конституционное право 
граждан на бесплатное и общедоступное образование. Предоставление услуг, связанных с 
реализацией программы начального общего образования осуществляется на основании 
государственного задания. На финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
предоставляются субсидии из бюджета города Улан-Удэ. Размер субсидии непосредственно связан с 
объемом оказываемых услуг и обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. Для обеспечения качественных изменений 
образовательного и воспитательного процессов утверждаются нормативные затраты на оказание 
государственных услуг по реализации образовательных программ. Субсидии, предоставляемые из 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания направляются на: - 

оплату труда работников, а также начисления на выплаты по оплате труда; - расходы, 
непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 
оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и 
платой за пользование этой сетью); - иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 
обеспечением образовательного процесса. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в 
пределах объема средств, направленных на осуществление функций образовательной организации на 
текущий финансовый год. Фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. 
Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательной организацией самостоятельно. 
Расчетный объем стимулирующей и базовых частей фонда оплаты труда может меняться в 
зависимости от имеющегося бюджетного финансирования. Экономия по базовой части фонда оплаты 
работников образовательной организации автоматически пополняет стимулирующую часть фонда 
оплаты труда работников образовательной организации. Базовая часть фонда оплаты труда 
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обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала образовательной организации. В локальных правовых актах о 
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования. В них включаются: динамика учебных 
достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства и др. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
предусматривается участие органов самоуправления (Управляющего Совета школы). 

3.5.4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы начального 
общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 
образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается 
открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные образовательные 
ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, способствующие 
реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определѐнных учредителем образовательной организации; 
 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства надлежащего качества 

демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  
 фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 
Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интернета, а 
также прикладные программы, поддерживающие административную деятельность и обеспечивающие 
дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений как внутри 
образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и органами 
управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 
специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ.  
Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  
 достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при реализации 

требований ФГОС НОО; 
 формирование функциональной грамотности; 
 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности; 
 доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиаресурсов на съѐмных дисках, контролируемым ресурсам 
локальной сети и Интернета);  
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 организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 
применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 
компьютерных игр, тренажѐров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  

 реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление самостоятельной 
образовательной деятельности обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 
деятельность; 

 проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и цифрового 
оборудования; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 
 проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением; 
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; 
 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной безопасности при осуществлении 
коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании 
информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей 
локальной сети и Интернета. 

3.5.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Информационно-образовательная среда 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 
проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеется 42 учебных помещения, зал для 
занятий хореографией, столовая на 180 посадочных мест, библиотека, медицинский кабинет, 
процедурный кабинет. Помещения находятся в хорошем состоянии. Своевременно 
осуществляется текущий ремонт, проводится ремонт в кабинетах, коридорах, туалетах, покраска 
оборудования на спортивной площадке. Материальная и техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим и 
финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 
доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 
информационной среде. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного лабораторного 
оборудования; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; обработки 
материалов и информации с использованием технологических инструментов и оборудования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 
- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх; 
- занятий музыкой с использованием возможностей компьютерных технологий; занятий по 

изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 
компьютерных технологий; 
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- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 
результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 
- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 
 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, Федерального компонента ГОС, 
нормативных и локальных актов 

Необхо- димо/ 
имеются в наличии 
(- ; +) 

1 учебные кабинеты + 

2 помещения для занятий учебно-исследовательской и 
проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой, 

+ 

 хореографией и изобразительным искусством;  

3 лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение 
иностранных языков; 

- 

4 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 
оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

+ 

5 актовые и хореографические залы, спортивные сооружения 

(комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки, 
оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем), автогородки; 

+ 

6 помещения для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

+ 

7 помещения медицинского назначения; + 

8 административные и иные помещения, оснащенные 
необходимым оборудованием 

+ 

9 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; + 

10 участок (территорию) с необходимым набором 
оборудованных зон; 

+ 

11 полные комплекты технического оснащения и оборудования 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, 
включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, 
картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой 
информации); 

+- 

11 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. + 
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Организация образовательной деятельности: 
Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на 
полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего и итогового контроля 
по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями 
школы на педагогическом совете, родительских собраниях, заседаниях методических 
объединений учителей- предметников. 
Формы организации учебной деятельности: Урок 

Учебная игра 

Практическая и лабораторная работа Контрольная работа 

Проект Лекция Консультация 

Индивидуальные занятия 

Экскурсия с творческими заданиями 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового материала, урок 
закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической 
работы и т.д.) учителя школы проводят уроки следующих типов: 
Интегрированный урок Ролевая игра 

Урок-практикум Урок-исследование 

Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 
критического мышления, проектирование, технология исследовательской деятельности. 
Методы обучения: 
а) словесные методы (источником знания является устное или печатное слово); б) наглядные 
методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, 
явления, наглядные пособия); 
в) практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают умения, выполняя 
практические действия). 
Педагогические технологии: 
Технологии обучения ориентированы на формирование УУД. 

Название Цель Сущность Механизм 

Проблемное 

обучение 

Развитие 

познавательной 

активности, 
творческой 

самостоятельности 

обучающихся 

Последовательное 

и 

целенаправленно
е выдвижение 

перед 

обучающимися 

познавательных 

задач, разрешая 

которые 

обучаемые 

активно 

усваивают знания 

Поисковые 

методы; 
постановка 

познавательных 

задач 
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Модульное обучение Обеспечение 

гибкости, 
приспособление 

его к 

индивидуальным 

потребностям 

личности, уровню 

его базовой 

подготовки 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся с 

индивидуальной 

учебной 

программой 

Проблемный 

подход, 
индивидуальный 

темп обучения 

Развивающее 

обучение 

Развитие личности 

и ее способностей 

Ориентация 

учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности 

человека и их 

реализацию 

Вовлечение 

обучаемых в 

различные виды 

деятельности 

Дифференцированное 

обучение 

Создание 

оптимальных 
условий для 

Усвоение 

программного 
материала на 

Методы 

индивидуального 
обучения 

 

 выявления 

задатков, развития 

интересов и 

способностей 

различных 

планируемых 

уровнях, но не 

ниже 

обязательного 
(стандарт) 

 

Игровое обучение Обеспечение 

личностно- 

деятельного 

характера 

усвоения 
знаний, навыков, 
умений 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 
направленная на 

поиск, обработку, 
усвоение учебной 
информации 

Игровые методы 

вовлечения 

обучаемых в 

творческую 

деятельность 

Обучение развитию 

критического мышления 

Обеспечить 

развитие 

критического 

мышления 

посредством 

интерактивного 

включения 

учащихся в 

образовательный 

процесс 

Способность 

ставить новые 

вопросы, 
вырабатывать 

разнообразные 

аргументы, 
принимать 

независимые 

продуманные 

решения 

Интерактивные 

методы 

обучения; 
вовлечение 

учащихся в 

различные виды 

деятельности; 
соблюдение трех 

этапов 

реализации 

технологии: 
вызов 

(актуализация 

субъектного 

опыта); 
осмысление; 
рефлексия. 
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Формы организации внеучебной деятельности: 

Экскурсии  
Олимпиады  
Конкурсы, фестивали  
Концерты 

Самостоятельная работа с литературой в библиотеке школы, города  

Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками  
Волонтѐрское движение 

Участие в молодѐжных общественных организациях 

Общественная работа (помощь ветеранам войны и труда, экологические десанты) Использование 
социокультурного потенциала города: музей, библиотека и др. 
  

Реализация программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам. 

Фонд учебников школьной библиотеки составляет 14292 шт., книжный фонд составляет - 14 355 шт.. 
Банк электронной образовательной информации содержит около 40 электронных учебных пособий 
по многим предметам учебного плана и ежегодно обновляется. 
 

 

Учебно-дидактическое обеспечение. 
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 
различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности 
подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и 
между ними. 
Требования (условия), которые необходимо соблюдать, чтобы работа учителей по разработке 
необходимых УДМ достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами программа: 
1) Учебно-дидактические материалы учителей должны, прежде всего, быть адресованы к 
действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут 
учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в 
этих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса педагогам 
необходимо удерживать два вида заданий: 
- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 
- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных предметов. 
2) УДМ охватывают все аспекты образовательного процесса: учебно- 

понятийный, учебная самостоятельность, контрольно-оценочная (рефлексивный); 
информационно-иллюстративный, тренировочный; 
В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направлена на 
организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в 
образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и 
время готовности учащихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих 
результатов учения (обучения). А отсюда - учебно-дидактические материалы должны быть 
подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и 
проблемы в процессе обучения. 
Информационное обеспечение. 
Для эффективного информационного обеспечения реализации программ в образовательном 
учреждении сформирована информационная среда (ИС) образовательного учреждения. 
Информационная среда школы включает в себя совокупность технологических средств 
(компьютеры, базы данных и др.), компетентность участников образовательного процесса в решении 
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 
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Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 
программ и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников 
по реализации программ, в том числе возможность: 
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами 
в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 
- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса информационных 
ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности обучающихся, а 
также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой информации; 
мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 
обучающихся и педагогических работников;  
сетевого взаимодействия образовательных учреждений,  
ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся; 
учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся; 
доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 
отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 
информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных; 
взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: 
учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 
спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
В школе на всех компьютерах обеспечен выход в Интернет, электронная почта: ulan-

udescool18@yandex.ru, Компьютерными рабочими местами оборудована школьная библиотека, 
учительская, все учебные кабинеты. Все рабочие места администрации также оснащены 
компьютерами. Создана и функционирует школьная электронная база данных по учащимся, кадрам. 
Все компьютеры оснащены лицензионным или свободно распространяемым общесистемным и 
прикладным программным обеспечением (операционная система, офисные программы, программа 
управления компьютерным классом).  
7 учебных кабинетов оснащены интерактивными комплексами. 
Учащимся официально разрешено самостоятельно использовать имеющиеся в ОУ средства ИКТ 
после уроков для выполнения учебных и творческих заданий, поиска информации в Интернет. 
Учащиеся и учителя школы участвуют в различных сетевых активностях (собственные сайты, 
дистанционное повышение квалификации, обучение, Интернет - олимпиады, конкурсы и т.п.), 
которые предлагает современная открытая система образования. 
         Уровень педагогической ИКТ компетентности работников школы достаточно высок. 100 % 
педагогов систематически приобретают (обменивают, копируют, получают через Интернет и т.п.) 
цифровые образовательные ресурсы (уроки с использованием ЦОР, ЭОР и другие учебные 
материалы). Есть проекционные устройства, которые позволяют организовать работу целого класса 
(группы).  
Руководство школы используют ИКТ для ведения делопроизводства, решения задач планирования. В 
школе осваивают элементы системы контроля качества учебного процесса, основанной на воз-

можностях ИКТ, используют ИКТ для сбора, обработки и представления информации об учебном 
процессе. 
 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в ОУ 

№/п Название техники Количество, шт. 
1. Стационарные компьютеры 24 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 21 

3. Принтеры 11 
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4. Мультимедийные проекторы 7 

5. Интерактивная доска 5 

6. Веб - камеры 1 

7. Сканеры 3 

8. МФУ 18 

9. Интерактивные комплексы 7 

  

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон внеурочной 
деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной организации и включают 
учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-методическими материалами по 
использованию их в образовательной деятельности в соответствии с реализуемой рабочей 
программой. 

 

 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо/ имеется  
в наличии 

1. 

Компоненты 
оснащения 
учебного  
кабинета  
начальной 
школы 

1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные 
акты: ... 
1.1. Учебное оборудование  
Мебель и приспособления 

Технические средства 

Учебно-методические материалы: 
Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия: 
1.3.2.1. Средства натурного фонда: 
коллекции промышленных материалов, 
наборы для экспериментов, лабораторное 
оборудование, коллекции народных 
промыслов, музыкальные инструменты, 
инструменты трудового обучения, 
приспособления для физической культуры 
). 
1.3.2.2. Печатные средства: 
демонстрационные (таблицы, ленты-

символы, карты, портреты ) и 
раздаточные (рабочие тетради, кассы-

символы, карточки с иллюстративным 
и текстовым материалами ). 
1.3.2.3. Экранно-звуковые средства 
(звукозаписи, видеофильмы, 
мультфильмы ). 
1.3.2.4. Мультимедийные средства (ЭОРы, 
электронные приложения к учебникам, 
электронные тренажѐры ). 
1.3.2.5. Игры и игрушки. 

Методические рекомендации 

+ 
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по использованию различных групп 
учебно-наглядных пособий.  
Расходные материалы, обеспечивающие 
различные виды деятельности 

2. 

Компоненты 
оснащения  
методическог
о кабинета  
начальной 
школы 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального 
и муниципального уровней, локальные 
акты ... 
2.2. Документация образовательного 
учреждения. 
2.3. Комплекты контрольных материалов: 
 

2.4. Базы данных:  

2.5. Материально-техническое 
оснащение:  

+ 

3. 

Компоненты 
оснащения 
физкультурн
ого зала: 

3.1. Нормативные документы, 
локальные   акты 

 

3.2. Материально-техническое 
оснащение: инвентарь и оборудование 
для проведения занятий по физической 
культуре и спортивным играм, стеллажи 

для спортивного инвентаря, комплект 
скамеек 

 

+ 

4. 

Учебный 
кабинет 
музыки 

 

4.1.Нормативные документы, 
локальные акты 

4.2.Комплект школьной мебели 

(доска классная, стол учителя, 
стул учителя приставной, кресло 
для учителя, стол учащегося) 

4.3.Комплект технических 
средств (компьютер/ноутбук с 
периферией, МФУ) 

4.4. Учебно-методические 

материалы 

4.5. Учебно-наглядные пособия 

(печатные пособия демонстрационные: 
таблицы, репродукции картин, 
портретов музыкантов; 
мультимедийные средства: 
электронные приложения к учебникам, 
аудиозаписи) 
4.6. Методические рекомендации по 

использованию различных групп 

учебно- наглядных пособий 

+ 
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4.7. Расходные материалы, 
обеспечивающие различные 

виды деятельности 

обучающихся 

 

Библиотека включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 
 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных

 и медиапособий, художественной литературы; 
 стол для выдачи учебных изданий; 
 шкаф для читательских формуляров; 
 картотеку; 
 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, 

компьютерные); 
 стулья ученические, регулируемые по высоте; 
 кресла для чтения; 
 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), 

обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС организации и использования 
электронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

Необходимые изменения в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП 
НОО 

 Психолого-педагогические.  
 Разработка плана семинаров для педагогов. 
 Кадровые.  
 Повышение квалификации педагогов по теме:«Внедрение ФГОС в ООО¬ 

 Финансовые условия.  
 Привлечение добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц. 
 Материально-технические условия 

 Переоборудование игровых зон (1, 2 этаж) 
 Приобретение ростовой мебели, досок. 
 Дополнительное оснащение кабинетов ПК и проекционным оборудованием. 
 Информационно-методические ресурсы 

 Создание мультимедиа коллекции образовательных ресурсов. 
 

3.5.6. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чѐткое 
взаимодействие всех участников образовательного процесса в МАОУ «СОШ №18 им. 
М.А.Концова¬.        Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
программы начального общего образования МАОУ «СОШ №18 им. М.А.Концова¬  является 
создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. Созданные в МАОУ «СОШ №18 им. М.А.Концова¬, 
реализующем программу начального общего образования, условия: 
 • обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 
образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;  
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• учитывают организационную структуру школы, запросы участников образовательного процесса в 
начальном общем образовании; 
 • предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов 
социума.  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел программы начального общего образования 

МАОУ «СОШ №18 им.М.А.Концова¬, характеризующий систему условий, содержит: 
 • описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- технических, 
информационно-методических условий и ресурсов;  
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
образовательного учреждения; 
 • механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 • сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  
• систему оценки условий.  
        Система условий реализации основной образовательной программы МАОУ «СОШ 
№18им.М.А.Концова¬ базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  
• анализ имеющихся в МАОУ «СОШ №18им.М.А.Концова¬ условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования;  
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 
образовательной программы МАОУ «СОШ №18 им.М.А.Концова¬, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательного процесса;  
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 
приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; • разработку с привлечением всех 
участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 
ориентиров в системе условий;  
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика (дорожной карты). 
  В целях реализации основной образовательной программы НОО и достижения планируемых 
результатов в МАОУ «СОШ №18¬  создаются соответствующие условия: кадровые, материально-

технические, учебно-методические, информационно-финансовые. 
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы  
Цель: Создание условий для успешного введения ФГОС основного начального образования в 
образовательном учреждении  
Задачи:   

1. Координация действий по обеспечению нормативно-правового, организационного, кадрового, 
научно-методического, информационного сопровождения введения ФГОС НОО.  
2. Изучение изменений в содержании учебных программ, программ внеучебной деятельности, 
образовательных технологиях, организационных механизмах контроля образовательного процесса и 
оценки его результатов.  
3. Создание системы организационных механизмов управления реализацией введения ФГОС НОО с 
01.09.2022 г. 
Мероприятия реализации  Сроки Ответственные 

I. Нормативно-правовое обеспечение  

Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы основного общего 
образования основной образовательной программы 
образовательного учреждения  

апрель  Заместители 
директора по 
УВР,ВР, 
творческая 
группа 
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педагогов 

Утверждение основной образовательной программы 
основного общего образования 

май  

Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС основного общего 
образования 

апрель Заместитель 
директора по 
УВР 

Разработка: Рабочих программ учебных предметов, 
курсов, 

май-август учителя 

II.Организационное обеспечение 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 
учреждения общего образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

август Заместитель 
директора по 
УВР 

Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов внеурочной 
деятельности  

август-

сентябрь 

Заместитель 
директора по ВР 

III. Кадровое обеспечение 

Составление плана-графика повышения 
кавлификации педагогических и руководящих 
работников ОУ в связи введением ФГОС ООО  

апрель  Заместитель 
директора по 
УВР 

Разработка плана методической работы с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС 
основного общего образования 

май Заместитель 
директора по 
УВР 

IV.Информационное обеспечение 

Широкое информирование родительской 
общественности о подготовке к введению и порядке 
перехода на новые стандарты 

в течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Релизация деятельности сетевого комплекса 
информационного взаимодействия по вопросам 
введения ФГОС основного общего образования  

в течение 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР 

V. материально-техническое обеспечение  

Анализ материально-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС ООО  

май  Директор 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО  
в течение 
всего года 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС ООО  
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Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО в 
Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС ООО 

 Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников ОУ  

 

  

Обеспечение укомплектованности библиотеки 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами  

Обеспечение доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), размещенных в 
федеральных и региональных базах данных в 

 Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
ресурсам в сети Интернет 

 

Контроль состояния системы условий реализации программы будет осуществляться по 
данной схеме: 

Система условий: наличие и потребности 

 

Требование Характеристика (норма) Наличие Потребность 

Требования к кадровым условиям реализации ООП 

Укомплектованность ОУ 
педагогическими, руководящими и иными 
работниками. Уровень квалификации 
педагогических и иных работников ОУ 

Соответствие 
квалификационным 
характеристикам должности 

  

Непрерывность профессионального 
развития педагогических работников ОУ 

Освоение работниками 
дополнительных 
профессиональных 
образовательных программ в 
объеме не менее 108 часов (п.22 
ФГОС) 

  

Финансовые условия реализации ООП 

Обеспечение ОУ возможности выполнения 
требований ФГОС. Обеспечение 
реализации обязательной части ООП и 
части, формируемой участниками 
образовательного процесса. Отражение 
структуры и объема расходов, 

В объеме не ниже установленных 
нормативов государственного 
финансирования ОУ 
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необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования 

Материально-технические условия реализации ООП 

Санитарно-гигиенические нормы 
образовательного процесса 

Соответствие требованиям 
СанПиН к водоснабжению, 
канализации, освещению, 
воздушно-тепловому режиму и т. 
д. 

  

Санитарно-бытовые условия 

 

Наличие оборудованных в 
соответствии с СанПиН 
гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т. д. 

  

Наличие оборудованного 
рабочего места, учительской, 
комнаты психологической 
разгрузки и т. д. 

  

Пожарная и электробезопасность Соответствие требованиям 
пожарной и электробезопасности 

  

Требования охраны труда Соответствие требованиям 
охраны труда 

  

Текущий и капитальный ремонт Своевременность сроков и 
необходимых объемов 

  

Возможность для беспрепятственного 
доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры ОУ 

Наличие возможности для 
беспрепятственного доступа 

  

3-Информационно-образовательная среда ОУ 

Возможность осуществлять в электронной 
(цифровой) форме следующие виды 
деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

размещение и сохранение материалов 
образовательного процесса, в т. ч. работ 
обучающихся и педагогов, 
информационных ресурсов, используемых 
участниками образовательного процесса; 

фиксацию хода образовательного процесса 

Наличие совокупности 
технологических средств 
(компьютеры, базы данных, 
коммуникационные каналы, 
программные продукты и др.), 
службы поддержки и т. д. 
Компетентность участников 
образовательного процесса в 
решении поставленных задач 
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и результатов освоения ООП; 

взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в т. ч. 
дистанционное, возможность 
использования данных, формируемых в 

ходе образовательного процесса, для 
решения задач управления 
образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников 
образовательного процесса к 
информационным образовательным 
ресурсам в Интернете (ограничение 
доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся); 

взаимодействие ОУ с органами, 
осуществляющими управление в сфере 
образования, и с другими ОУ, 
организациями 

Функционирование информационной 
образовательной среды 

Соответствие законодательству 
РФ 

  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

Обеспеченность ОУ учебниками и (или) 
учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем 
учебным предметам ООП 

ОУ в полном объеме обеспечено 
учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, 
являющимися их составной 
частью, учебно-методической 
литературой и материалами по 
всем учебным предметам ООП 
(достаточно для реализации 
ООП) 

  

Доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (далее - ЭОР), 
в т. ч. к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР 

Наличие доступа   

Укомплектованность школьной 
библиотеки печатными образовательными 
ресурсами и ЭОР по всем учебным 
предметам учебного плана, а также 
наличие фонда дополнительной 
литературы 

Все учебные предметы учебного 
плана укомплектованы 
печатными образовательными 
ресурсами и ЭОР. Наличие фонда 
дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной 
литературы включает детскую 
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художественную и научно-

популярную литературу, 
справочно-библиографические и 
периодические издания, 
сопровождающие реализацию 
ООП 

Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП 

Преемственность содержания и форм 
организации образовательного 
процесса 

Содержание и формы организации 
образовательного процесса, 
обеспечивающие реализацию ООП, 
преемственны с ООП начального 
общего образования  

  

Учет специфики возрастного 
психофизического развития 
обучающихся 

Образовательный процесс строится с 
учетом специфики возрастного 
психофизического развития 
обучающихся. Например, специфика 
возрастного психофизического 
развития обучающихся отражена в 
примерной основной образовательной 
программе, средства обучения 
подбираются с ее учетом 

  

Вариативность направлений 
психолого-педагогического 
сопровождения участников 
образовательного процесса 

Деятельность осуществляется по 
следующим направлениям: 

сохранение и укрепление 
психологического здоровья 
обучающихся; 

формирование у обучающихся 
ценности здоровья и безопасного 
образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация 
образования; 

мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, 
выявление и поддержка одаренных 
детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде и 
среде сверстников; 

поддержка детских объединений, 
ученического самоуправления 
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Диверсификация уровней психолого-

педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое 
сопровождение осуществляется на 
индивидуальном, групповом уровнях, 
уровне класса и ОУ 

  

Вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения 
участников образовательного 
процесса 

Психолого-педагогическое 
сопровождение участников 
образовательного процесса включает 
профилактику, диагностику, 
консультирование, коррекционную 
работу, развивающую работу, 
просвещение и экспертизу 
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