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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования  

МБОУ «Школа № 107» (Программа) разработана в соответствии с требованиями ФГОС – Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 23, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576.  

Программа разрабатывалась с учетом положений Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и 

размещенной в Государственном реестре примерных основных образовательных программ. 

Основная образовательная программа начального общего образования  

МБОУ «Школа № 107» определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное и 

интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты 

Программы создают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивают 

социальную успешность учащихся, развитие их творческих способностей. 

Основная образовательная программа начального общего образования  

МБОУ «Школа № 107» разработана педагогическим коллективом с привлечением всех участников 

образовательных отношений, рассмотрена на заседании Педагогического совета, утверждена 

приказом директора школы и представлена на официальном сайте школы. 

Программа выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования урочной и внеурочной деятельности; 

- формирует содержательные линии образования на принципах преемственности и 

непрерывности образования; 

- определяет необходимые педагогические условия реализации содержания начального 

образования, требования к объему, темпам и срокам освоения учебных программ и 

программ внеурочной деятельности;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической 

функции в рамках внутренней оценки качества образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: систему 

воспитательной работы, организацию и содержание внеурочной деятельности, уровень 

методической обеспеченности реализации учебного плана; 

- фиксирует условия, обеспечивающие эффективность реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными механизмами 

реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает: 

- достижение результатов освоения Основной образовательной программы всеми 

учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему дополнительного 

образования и систему проектно-исследовательских технологий, активной 

социальной практики; 

- участие учащихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательной деятельности на принципах системно-

деятельностного подхода; 

- создание условий для самореализации учащихся в разных видах деятельности. 

Целью реализации Программы является обеспечение достижения качественных 

образовательных результатов:  
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личностных – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности; 

метапредметных – освоение универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), составляющих основу умения учиться (функциональной 

грамотности); 

предметных – система основополагающих элементов научного знания по каждому предмету 

как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной области. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образования перед 

педагогическим коллективом стоят основные задачи:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения обучающихся;  

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему секций и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, организацию внеурочной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, олимпиад, научно-технического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (района, города). 
В основе реализации Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Школа № 107» лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, задачам построения гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур в условиях многонациональности; 
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− ориентацию на достижение основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

− признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

− учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения на начальном уровне 

образования; 

− обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов; 

− обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Достижению планируемых результатов, обозначенных в требованиях ФГОС, будут 

способствовать основные принципы формирования образовательной программы: 

− преемственность уровней общего образования; 

− вариативность содержания образования;  

− интеграция общего и дополнительного образования;  

− психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

− объективность и критериальность оценки планируемых результатов; 

− здоровье сберегающие педагогические технологии. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Школа № 107» 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную часть), в соотношении 80% к 20%. Вариативная часть формируется учащимися, 

родителями, педагогами, администрацией школы. Содержание и формы организации Программы 

могут изменяться, корректироваться на основании решений Педагогического совета школы. 

Образовательная программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности, 

обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, направлена на 

достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы. Система внеурочной 

деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или 

сформировать познавательные потребности и способности каждого обучающегося. 

Внеурочная деятельность осуществляется через оптимизацию всех внутренних ресурсов 

школы. В её реализации принимают участие работники школы: учителя, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Школа № 107». 

Внеурочная деятельность позволяет решать целый ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- реализовывать программы по здоровье сбережению. 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 

- принцип учета потребностей обучающихся и их родителей; 

- принцип преемственности направлений внеурочной деятельности на уровнях начального и 

основного общего образования; 
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- принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности; 

- принцип учета региональных особенностей; 

- принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности; 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: духовно-нравственному, 

обще-интеллектуальному, социальному, спортивно-оздоровительному, общекультурному. 

Программы внеурочных занятий реализуются посредством различных форм организации детской 

деятельности: экскурсий, кружков, секций, олимпиад, диспутов, конкурсов, викторин, 

познавательных игр, соревнований, поисковых исследований, библиотечных уроков, проектов, 

общественно полезных практик. Занятия внеурочной деятельности планируются с учетом 

двигательной активности и познавательных интересов.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия: три 

спортивных зала со спортивным инвентарем для младших школьников, актовый зал, библиотека, 

музей, стадион, игровые площадки. Школа располагает кабинетами, оборудованными 

компьютерной техникой, проекторами. Кабинеты начальных классов оснащены компьютером, 

телевизором. Имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, медицинский 

кабинет. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов по каждому предмету выстраивается следующим 

образом: 

1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, оценка 

достижения этих целей не носит персонифицированный характер, поскольку 

характеризует систему образования в целом; 

2. «выпускник научится» - планируемые результаты этого блока характеризуют и 

позволяют оценить персонально освоение обучающимися опорного, базового уровня 

учебного материала по предмету; 

3. «выпускник получит возможность научиться» -  планируемые результаты этого 

блока характеризуют и позволяют оценить освоение обучающимися повышенного 

уровня учебного материала по предмету. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

− междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также 

её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

− программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

− программ вариативной части учебного плана; 

− программ внеурочной деятельности; 

− программ духовно-нравственного воспитания, формирования экологической культуры и 

культуры здорового и безопасного поведения. 

Планируемые результаты представлены на двух уровнях: «выпускник научится» и 

«выпускник получит возможность научиться». 
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Личностные и метапредметные результаты формируются в большей степени 

междисциплинарной программой «Формирование универсальных учебных действий», разделами 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» на всех предметах 

учебного плана, программами внеурочной деятельности, программами духовно-нравственного 

воспитания, формирования экологической культуры и культуры здорового и безопасного поведения. 

Предметные результаты достигаются посредством реализации образовательных программ 

по всем предметам, программ внеурочной деятельности содержательно-познавательного характера, 

интеллектуальной направленности естественнонаучного, математического и языкового содержания.  

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– ..внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– ..широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

– ..учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

– ..ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

– ..способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ..основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ..ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

– ..знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение;  

– ..развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

– ..установка на здоровый образ жизни; 

– ..основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

– ..чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой.  

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

– внутренней позиции учащегося 

на уровне положительного 

отношения к школе, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; 

– адекватного понимания причин 

успешности (неуспешности) 

учебной деятельности; 

– компетентности в реализации 

основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

– способности следовать в 

поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ 

жизни и реализации её в 

реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

– способности сопереживать 

другим людям, выражающейся 

в поступках, направленных на 

помощь и поддержку. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
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– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании 

и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок 

научиться: 

– ..в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

– ..преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

– ..проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

– ..самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– ..осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– ..самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– . осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве; 

– . осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– . использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы для решения задач; 

– . строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– . ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

– . основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов; 

– . осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

– . осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

– . проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

– . устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

– . строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

– . обобщать, устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

– записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

– строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач. 
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– . владеть рядом общих приёмов решения задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя средства ИКТ и 

дистанционного общения; 

– учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего 

действия; 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– учитывать разные мнения и интерес, 

обосновывать собственную позицию; 

– аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

⎯ находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

⎯ определять тему и главную мысль текста; 

⎯ делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

⎯ вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

⎯ сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

⎯ понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

⎯ понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

⎯ понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
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структуру, выразительные средства текста; 

⎯ использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

⎯ ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

✓ работать с несколькими источниками информации; 

✓ сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

⎯ пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

⎯ соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

⎯ формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

⎯ сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

⎯ составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

✓ составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

⎯ высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

⎯ оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

⎯ на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

⎯ участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ сопоставлять различные точки зрения; 

✓ соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

✓ в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе.  

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

⎯ использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

⎯ организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
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⎯ вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

⎯ владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

⎯ рисовать изображения на графическом планшете; 

⎯ сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

⎯ подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

⎯ описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

⎯ собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

⎯ редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

⎯ пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

⎯ искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

⎯ заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

⎯ создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

⎯ создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

⎯ готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

⎯ создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

⎯ создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

⎯ размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

⎯ пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ представлять данные; 
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✓ создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

⎯ создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

⎯ определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

⎯ планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

✓ моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 

2.2. Русский язык 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

⎯ различать звуки и буквы; 

⎯ характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

⎯ знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму,  

✓ оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

✓ находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям 

и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

⎯ различать изменяемые и неизменяемые слова; 

⎯ различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

⎯ находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом,  

✓ оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

⎯ выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

⎯ определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
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✓ подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

✓ различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

✓ оценивать уместность использования слов в тексте; 

✓ выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

⎯ определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

⎯ определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

⎯ определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

✓ находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

✓ различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

✓ выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

✓ различать простые и сложные предложения. 

 

2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

⎯ применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

⎯ определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

⎯ безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

⎯ писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

⎯ проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

✓ подбирать примеры с определённой орфограммой; 

✓ при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

✓ при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
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2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

⎯ оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

⎯ соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

⎯ выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

⎯ самостоятельно озаглавливать текст; 

⎯ составлять план текста; 

⎯ сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ создавать тексты по предложенному заголовку; 

✓ подробно или выборочно пересказывать текст; 

✓ пересказывать текст от другого лица; 

✓ составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

✓ анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

✓ корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

✓ анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

✓ соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

2.3. Литературное чтение 

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

⎯ осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

⎯ читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

⎯ различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

⎯ читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

⎯ использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

⎯ ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать 

на вопросы и задавать вопросы 

⎯ по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

⎯ использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 
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части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

⎯ использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

⎯ ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

⎯ передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

⎯ участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

✓ предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

✓ выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

✓ осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

✓ определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

✓ отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

✓ оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

✓ высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

✓ делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

⎯ ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

⎯ самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

⎯ составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

⎯ пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

✓ определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

✓ писать отзыв о прочитанной книге; 

✓ работать с тематическим каталогом; 
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✓ работать с детской периодикой. 

 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

⎯ .. сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1); 

✓ создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

2.3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

⎯ читать по ролям литературное произведение; 

⎯ создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта; 

⎯ реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

✓ создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

✓ работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

✓ создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

2.4. Иностранный язык  

2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

⎯ участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

⎯ составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

⎯ рассказывать о себе, своей семье, другое 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

✓ составлять краткую характеристику персонажа; 

✓ кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

⎯ понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

⎯ воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

✓ использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
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Выпускник научится: 

⎯ соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

⎯ читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

⎯ читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

⎯ читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

✓ не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

⎯ выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

⎯ писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

⎯ писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

✓ составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

✓ заполнять простую анкету; 

✓ правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

 

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

⎯ воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

⎯ пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

⎯ списывать текст; 

⎯ восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

⎯ отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

✓ группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

✓ уточнять написание слова по словарю; 

✓ использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

⎯ различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

⎯ соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

⎯ различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

⎯ корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

✓ соблюдать интонацию перечисления; 

✓ соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
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✓ читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

⎯ узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

⎯ употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

⎯ восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ узнавать простые словообразовательные элементы; 

✓ опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

⎯ распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

⎯ распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном 

и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

✓ использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

✓ оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

✓ оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

✓ распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2.5. Математика 

2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

⎯ читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

⎯ устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

⎯ группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

⎯ читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

✓ выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

2.5.2. Арифметические действия 
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Выпускник научится: 

⎯ выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

⎯ выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

⎯ выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

⎯ вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ выполнять действия с величинами; 

✓ использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

✓ проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

 

2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

⎯ анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

⎯ решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

⎯ оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

✓ решать задачи в 3—4 действия; 

✓ находить разные способы решения задачи. 

 

2.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

⎯ описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

⎯ распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

⎯ выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

⎯ использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

⎯ распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

⎯ соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

⎯ измерять длину отрезка; 

⎯ вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

⎯ оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться: 
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✓ вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

⎯ устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

⎯ читать несложные готовые таблицы; 

⎯ заполнять несложные готовые таблицы; 

⎯ читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ читать несложные готовые круговые диаграммы; 

✓ достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

✓ сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

✓ понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если 

то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

✓ составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

✓ распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

✓ планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

✓ интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

2.6. Окружающий мир 

2.6.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

⎯ узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

⎯ описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

⎯ сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

⎯ проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

⎯ использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

⎯ использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

⎯ использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

⎯ обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

⎯ определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

⎯ понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

✓ использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

✓ моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

✓ осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

✓ пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

✓ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

✓ планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

⎯ узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

⎯ различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

⎯ используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

⎯ оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

⎯ использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

✓ ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

✓ наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

✓ проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

✓ определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

2.7. Музыка 
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Выпускник научится: 

⎯ воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

⎯ ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

⎯ воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

✓ организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать. 

 

2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

⎯ соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

⎯ наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

⎯ общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

✓ использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

✓ владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 

2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

⎯ исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

⎯ определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

⎯ оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

✓ оказывать помощь в организации и проведении гимназических культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
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творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2.8. Изобразительное искусство 

2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

⎯ различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

⎯ различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

⎯ эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

⎯ узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

⎯ приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

✓ видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

✓ высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

⎯ создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

⎯ использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

⎯ различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их 

для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

⎯ создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

⎯ наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

⎯ использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий).  
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Выпускник получит возможность научиться: 

✓ пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

✓ моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

✓ выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

⎯ осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

⎯ выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

✓ понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

✓ изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

✓ изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

2.9. Технология 

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

⎯ иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

⎯ понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

⎯ планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

⎯ выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

⎯ выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда, труда по уборке классной комнаты, своего рабочего места; 

⎯ выполнять доступные виды работ по благоустройству школьного двора, высадке 

растений и ухода за ними, разбивке цветочных клумб, уборке сухих листьев.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ уважительно относиться к труду людей; 
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✓ понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

✓ 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 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

⎯ на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

⎯ отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

⎯ применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

⎯ выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

✓ прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

⎯ анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

⎯ решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

⎯ изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

✓ создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

⎯ соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

⎯ использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
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активировать, читать информацию, выполнять задания; 

⎯ создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 

2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

⎯ ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

⎯ раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

⎯ ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

⎯ организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

✓ характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внеучебной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

⎯ отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

⎯ организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

⎯ измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

✓ целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

✓ выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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⎯ выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

⎯ выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

⎯ выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

⎯ выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

⎯ выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

⎯ выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

⎯ выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

✓ выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

✓ играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

✓ выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

2.11. Основы религиозных культур и светской этики 

2.11.1. Общие планируемые результаты 

    В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

− понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

− поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

− осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

− развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

− ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

− раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

− ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

− на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

− излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

− соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
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религиозной морали;  

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

✓ устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

✓ выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

✓ акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

− раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

− на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

− излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

− соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам 

Выпускник получит возможность научиться: 

✓ развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

✓ устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

✓ выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

✓ акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

2.12. Родной язык 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание родного 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного 

языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его 

изучать; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 

народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой 

родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 
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небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль 

родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую 

ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; 

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, 

закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и лексическими 

нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и слово изменения, 

построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4) сформированность и развитие видов речевой деятельности народном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо):слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух 

речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); 

различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; 

применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в 

различных учебных и жизненных ситуациях(понимать цель общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и 

потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе(внешность, интересы, любимые 

занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, 

назначение);уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка(эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций. 

 

2.13.  Литературное чтение на родном языке 

Предметные результаты должны обеспечивать: 

1)понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства 

(искусство слова);соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о 

взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной 

литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического 

пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении 

художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории 

литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией 

текста; различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 

мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в 

близкородственных языках(тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его  

темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных 

произведений детской литературы своего народа(других народов) – стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по 

содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 
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3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определение цели 

чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение 

читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и 

практических задач; ставить вопросы к тексту, составление плана для его пересказа, для написания 

изложений; проявление интереса к самостоятельному чтению, формулирование своих читательских 

ожиданий, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать 

произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со 

сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять 

творческие работы на фольклорном материале(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 

изменением действующего лица). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

3.1 Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися Основной 

образовательной программы начального общего образования  

МБОУ «Школа № 107». Планируемые результаты включают личностное развитие, метапредметные 

и предметные результаты. 

Основные функции системы оценки: 

• ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и ее сотрудников основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, для 

подбора учебно-методического материала, для определения системы оценки результатов и 

диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет обоснованно и целенаправ

ленно выстраивать внутреннюю систему оценки достижения индивидуальных результатов 

учащихся в освоении учебного материала опорного характера. 

Планируемые результаты освоения учащимися 2-4 классов программ учебных пред

метов, курсов по годам определены в рабочих программах и в программах внеурочных за

нятий.  
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В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале; 

• «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных  

результатов 

Личностные результаты 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Система мониторинга 

личностного развития учащихся включает следующие методики: 

Личностные результаты Методики 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

Методика «Уровень воспитанности 

учащихся 2-4-х классов»  

Формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Диагностика уровня 

интеллектуального развития 

младших школьников при переходе 

в среднее звено 

 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Методика оценки 

психоэмоционального состояния 

школьника «Цветные письма», 

опросник «Хорошо ли ребенку в 

школе?», личностный опросник 

«ОТКЛЭ»  

Развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе 

Методика «Какой Я?», методика 

«Опросник для самооценки 

терпеливости»  

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Анкета-опросник «Настоящий друг», 

методика «Оценка мотивации и 

одобрения» 

 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Методика «Оценка общительности», 

опросник структуры темперамента 

(В.М. Русалова)  
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Формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Тест мотивации достижений 

 

Метапредметные результаты 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

− способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

− умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

− умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

− умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

− способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

− умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той совокупности способов действий, которая 

обеспечивает способность самостоятельно усваивать новые знания и умения, включая организацию 

этого процесса. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может измеряться и оцениваться в 

результате следующих действий: 

− выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

− выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

− выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

• Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной основе; 

• Стандартизированные итоговые проверочные работы; 

• Проверочные работы по любым предметам; 

• Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с партнером»; 

• Неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включённость» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и др. 

 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и систему действий с 

предметным содержанием. 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Технологии системы оценки включают: 

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы, которые позволяют определить 

уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год 

соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом для 

составления программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая работа 

призвана систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение учебного года. Тест 

стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они только целью и временем проведения. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР), которые применяются при изучении темы и 

проводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание всех 

операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на выходе» изучения 

темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – операционный 

контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль за результатами. 

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического 

мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. Этот вид контроля является 

дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю необходимую 

информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает ребенку 

работы большего объема и предполагает возможность выбора уровня сложности работы либо выбор 

заданий. Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя ребенок, а уровень 

выполненного объема не является критерием оценки. 

5. Всероссийские проверочные работы, которые включают задания на оценку предметных и 

метапредметных результатов. Результаты этих работ можно учитывать в условиях промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Система мониторинга метапредметных результатов включает методики: 

Метапредметные результаты Методики 

Овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Методика «Помоги пчелке собрать урожай», 

Тест умственного развития младшего 

школьника (ТУРМШ) 

Методика «Цветные прогрессивные 

матрицы» Дж. Равена 

Освоение способов решения проблем творческого 

и поискового характера 

Методика «Цветные прогрессивные 

матрицы» Дж. Равена 

Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 

Методика «Помоги пчелке собрать урожай», 

Тест умственного развития (ТУРМШ) 

Использование различных способов поиска, 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета 

Методика диагностики форсированности 

навыков учебной деятельности  «Бусы» 

Методика «Цветные прогрессивные 

матрицы» Дж. Равена 

 

 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанное построение 

речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составление устных и 

письменных текстов 

Методика «Корректурная проба» 

Методика «Цветные прогрессивные 

матрицы» Дж. Равена 
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Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Методика «Цветные прогрессивные 

матрицы» Дж. Равена 

Методика «Нелепица»  

 

 

 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий 

Тест «Конструктивный рисунок человека из 

геометрических фигур»  

 

 

 

 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

Тест «Узнавание фигур», 

 Методика «Развитие логики» 

Методика «Цветные прогрессивные 

матрицы» Дж. Равена 

 

 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

Методика «Нахождение недостающих частей 

рисунка» 

Методика «Цветные прогрессивные 

матрицы» Дж. Равена 

Содержательная и критериальная база оценки, то есть планируемые результаты, меняются по 

мере развития образовательной практики на основе следующих позиций: 

- Соотношение и согласование внутренней и внешней оценки при общем понимании, что 

оценивать, в каких форматах, с помощью каких заданий. 

- Доверие внутренней оценке, в частности, стандартизация портфолио. 

- Вовлеченность в процесс оценивания обучающихся в условиях единой критериальной базы, 

что позволяет развивать самоконтроль, самооценку, самоанализ. 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, 

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки работы 

по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и 

учащимися.  

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Они используются в связи с критериальными описаниями или текущими 

задачами оценивания. 

Памятки содержат перечни информации, данных, характерных признаков и свойств, которые 

должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.  

 

3.3. Портфель достижений обучающегося 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При 

этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений позволяет: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 
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- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися внеурочных 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому, родному русскому языку, литературному чтению, литературному чтению на 

родном русском языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

-по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

-по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований 

и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений, в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. По 

результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 

выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 

школе; 
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2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

3.4. Итоговая оценка выпускника 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация обучающихся не предусматривается. Поэтому прямое 

включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников исключается. Это значит, что 

влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, 

аккредитационную экспертизу основной образовательной программы, мониторинговые 

исследования, в которых основным элементом выступают результаты итоговой оценки 

выпускников. 

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации, портфолио), в форме итоговых тестов.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для обучения 

на следующем уровне общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

использованием средств, соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам, и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и окружающему миру). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, математике, естествознанию и обществознанию. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения обра

зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и матема

тике и овладение следующими метапредметными действиями: 

− речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

− коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее, чем по половине разделов, выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Операционализированный перечень результатов 

для промежуточной аттестации выпускников начальной школы 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Регулятивные учебные действия 

Целеполагание принимать и сохранять учебную задачу 

планирование планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

контроль осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

Коммуникативные учебные действия 

речевая 

деятельность 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

коммуникация  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе – не совпадающих с его собственной, понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы; 

формулировать собственное мнение и позицию 

Познавательные учебные действия 

работа с осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
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информацией 

 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников; 

владеть основами смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов; выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

работа с 

учебными 

моделями, 

знаково-

символическими 

средствами 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

владеть общим приемом решения задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

выполнение 

логических 

операций 

 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить классификацию по заданным критериям; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

Чтение. Работа с текстом 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

понимать информацию, представленную в неявном виде, понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, 

но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на заданный вопрос; 

оценка 

информации 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

МАТЕМАТИКА 

РАЗДЕЛ «Числа и величины»  

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена последовательность чисел 

(фигур),  

составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в 

несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

переходить от одних единиц измерения к другим, используя следующие основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними: килограмм – грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр 
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– миллиметр, квадратный метр – квадратный сантиметр, километр в час – метр в час; 

классифицировать числа (фигуры) по заданному или самостоятельно установленному 

основанию.  

РАЗДЕЛ «Арифметические действия»  

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах ста (в том числе с нулем и 

числом 1); 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

читать, записывать числовые выражения, комментировать ход выполнения арифметических 

действий с использованием математической терминологии (названия действий и их 

компонентов); 

устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и без скобок); 

находить значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия со 

скобками и без скобок).  

РАЗДЕЛ «Работа с текстовыми задачами»  

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, 

решать задачи арифметическим способом (в 1-2 действия), объяснять решение (ответ) 

планировать ход решения задачи; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть);  

РАЗДЕЛ «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»  

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг), 

использовать свойства прямоугольника и квадрата при выполнении построений; 

выполнять с помощью линейки, угольника построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник); 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры в пространстве: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус; 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур;  

РАЗДЕЛ «Геометрические величины»  

измерять длину отрезка; 

находить периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

находить площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно («на глаз»).  

РАЗДЕЛ «Работа с информацией»  

читать, заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о 

числах, величинах, геометрических фигурах; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические  

связки и слова («…и..», «если… то…», «верно/неверно, 

 что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

читать несложные готовые круговые диаграммы.  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

РАЗДЕЛ «ФОНЕТИКА И ГРАФИКА»  
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различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие); 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации;  

РАЗДЕЛ «СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)»  

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс;  

РАЗДЕЛ «ЛЕКСИКА»  

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  

РАЗДЕЛ «МОРФОЛОГИЯ»  

определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;  

РАЗДЕЛ «СИНТАКСИС»  

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами;  

РАЗДЕЛ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ»  

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки;  

РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

РАЗДЕЛ «Человек и природа»  

Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы: 

соотносить изученные природные объекты и явления с их описаниями или характерными 

свойствами; 

приводить примеры изученных объектов и явлений и их характерных свойств.  

выделять основные существенные признаки изученных объектов и явлений живой и неживой 

природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
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природы.  

Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы  

различать в описании наблюдения или опыта его цель (проверяемое предположение), ход 

наблюдения или опыта и выводы; 

использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, для объяснений; 

создавать на основании текста небольшие письменные высказывания на заданную тему, по 

заданному вопросу.  

выбирать тип справочного издания в соответствии с информационным запросом; 

использовать справочные издания для поиска информации.  

использовать глобус, карту или план при выполнении учебных заданий (для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов).  

Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,  взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для  объяснения необходимости бережного отношения к 

природе:  

находить примеры положительного и отрицательного влияния человека на природу; 

определять характер взаимоотношений человека с природой.  

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья.  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»  

Различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить  на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, свой регион и его главный город  

соотносить основные (изученные) исторические события с датами; 

соотносить конкретную дату исторического события с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени».  

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков, с 

использованием дополнительных источников информации; 

различать реальные исторические факты и вымысел на основе имеющихся знаний.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.) 

Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов  

МБОУ «Школа № 107» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

На основании данного перечня составляются измерители предметных и 

метапредметных результатов в ходе промежуточной аттестации выпускников начальной 

школы. Результаты начального образования представлены следующим образом: 

− предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность про

должения образования в основной школе;  

− умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач;  

− индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональ

ной, познавательной, саморегуляции.  

При этом подлежит итоговой оценке способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи на основе сформированных предметных зна

ний и умений и универсальных способов действий. Личностные результаты выпускников 

начальной школы в полном соответствии с требованиями стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  

Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу стандарта. Она определяет ценностные ориентиры начального общего 

образования, дает состав УУД, устанавливает их связь с учебными предметами и характеризует 

условия для их формирования. 

1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

− чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

− восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

− доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

− уважения к окружающим: умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

− принятия и уважения ценностей семьи и школе, коллектива и общества и стремления 

следовать им;  

− ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения;  

− формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:  

− развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;  

− формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

− формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

− развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

− формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

− формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей.  
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1.2. Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного познавательного развития; обеспечивают преемственность всех уровней образования; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащихся, освоение 

всех компонентов учебной деятельности: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Личностные 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование – установление связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный моральный выбор.  

Регулятивные 

- целеполагание как постановка учебной задачи; 

- планирование; 

- прогнозирование – предвосхищение результата; 

- контроль в форме сличения способа действия и результата с эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию.  

Познавательные 

- общеучебные универсальные действия – выделение цели, поиск информации, 

структурирование знаний, построение речевого высказывания, выбор способов решения, 

контроль и оценка результатов, владение текстом, постановка и формулирование 

проблемы, создание алгоритмов деятельности; 

- знаково-символические – моделирование на основе существенных характеристик 

объекта, преобразование модели на основе законов; 

- логические – анализ и синтез, выбор критериев, выведение следствий, установление 

причинно-следственных связей, построение логической цепочки рассуждений, 

доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановка и решение проблемы – формулирование проблемы, самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные 

– планирование учебного сотрудничества; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество; 

– разрешение конфликтов: выявление проблемы и поиск ее решения; 

– управление поведением партнера: контроль, коррекция и оценка его действий; 

– умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом. 

    

1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Учебный предмет «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают: 

– формирование логических действий анализа, сравнения, установления причинно--

следственных связей в работе с текстами; 
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– развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова); 

– формирование языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре;  

– успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции.  

Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»  

обеспечивают: 

– формирование смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально действенной идентификации;  

– воспитание основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны; 

– формирование нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

– развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает: 

– развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося; 

общее речевое развитие обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитие письменной речи;  

– формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме.  

– формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном 

компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

– развитие общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика и информатика» обеспечивает: 

– развитие логических и алгоритмических умений;  

– формирование учебных действий по планированию последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию; 

– формирование способности моделирования, конструирования, интерпретации информации с 

использованием математического языка. 

«Окружающий мир» обеспечивает: 

– формирование целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 
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обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности;  

– формирование когнитивного, эмоционально ценностного и деятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;  

– умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами; 

– принятие правил здорового образа жизни, понимание необходимости здорового образа жизни 

в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья; 

– овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; формирование логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установление причинно-следственных связей 

в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края.  

«Изобразительное искусство» обеспечивает:  

– формирование общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся; 

– формирование логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений; 

– приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов; 

– формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей 

и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствующие развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка» обеспечивает: 

– освоение основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах; 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур;  

– формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

– формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
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фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и 119 выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождение 

«Технология» обеспечивает: 

– моделирование и планирование, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели); 

– умение осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

– использование форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 

учебных целей курса; 

– формирование первоначальных элементов ИКТ компетентности обучающихся; 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей);  

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка;  

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 

действий;  

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности;  

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; самоопределению. 

«Физическая культура» обеспечивает: 

– формирование основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;  

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы;  

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

– развитие умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  

– развитие взаимодействия в командных видах спорта, формирование умений планировать 

общую цель и пути ее достижения;  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата. 

«Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает: 

– формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России и уважении к этим традициям; 

– развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и таким образом, 

ознакомление с нравственными ценностями, составляющими основу религиозных и светских 

традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним;   

– знакомство с основными культурологическими понятиями учебного курса – «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность» и «нравственность»; 
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– актуализацию в содержании общего образования вопроса совершенствования личности 

ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозным и общечеловеческими 

ценностями;  

– расширение образовательного кругозора учащегося, формирование порядочного, честного, 

достойного гражданина.  

В школе предмет ОРКСЭ реализуется в рамках курсов «Основы православной культуры», 

«Основы светской этики». 

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах по каждому 

предмету и отражают межпредметный характер образования. 

      

1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Личностные УУД 

Самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическая 

ориентация 

1. Беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 

2. Проба на познавательную инициативу (чтение незавершенного 

текста) 

3. Рефлексивная самооценка учебной деятельности (письменные 

ответы на вопросы) 

4. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа) 

5. Задания на норму справедливого распределения, 

взаимопомощи, взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о взаимоотношениях родителей и 

детей 

7. Анкета «Оцени поступок»  

Регулятивные УУД 

Целеполагание, 

планирование, 

осуществление 

учебных действий, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

1. Выкладывание узора по образцу (устно и письменно) 

2. Пробы на внимание 

3. Графические диктанты 

4. «Преднамеренные ошибки» 

5. Поиск информации в предложенных источниках 

6. Взаимоконтроль 

7. Взаимный диктант (метод М.Г. Булановской)  

 Познавательные УУД 

Общеучебные, 

знаково-

символические, 

информационные, 

логические 

1. Задания на формирование логического мышления (сравнение, 

обобщение, классификация, анализ, синтез) 

2. Пробы на определение количества, качества. 

3. Развитие поискового планирования 

4. Приёмы решения задач 

5. «Найди отличия» (можно задать их количество) 

6. Составление схем-опор 

7. Работа с разного вида таблицами; 

8. Составление и описание диаграмм 

9. Работа со словарями 

Коммуникативные УУД 

Инициативное 

сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией 

1. Действия на учет позиции собеседника (анализ детских работ) 

2. Задания на организацию сотрудничества (задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман), «Совместная сортировка» (Бурменская) 

3. Коммуникация как предпосылка интериоризации («Узор под 

диктовку», «Дорога к дому») 

4. Диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной 

связи); 

5. «Подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» 
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6. Составь задание партнеру 

7. Отзыв на работу товарища 

 

1.5. Преемственность формирования универсальных учебных действий основана на возрастных 

особенностях учащихся. Формирование умения учиться должно стать приоритетом на каждом 

уровне обучения через разные формы организации детской деятельности. 

Дошкольное общее образование Начальное общее образование 

1. Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по 

совместной деятельности 

Игра – ведущий вид образовательной 

деятельности. Командная работа. Ситуация 

выбора в разных видах деятельности. 

Проблемная ситуация выбора. Нравственная 

сторона выбора. Правовой аспект выбора для 

конфликтной ситуации. Активное 

применение способов сотрудничества, 

общения, учебной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе; обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

Среда общения расширяется – с учителем, с 

одноклассниками, с учащимися разных 

классов. Обеспечение успешности ребенка в 

любых проявлениях его деятельности на 

основе сотрудничества, взаимодействия. 

Положительная динамика достижений 

ребенка в учебной деятельности.  

3. Ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам.  

Расширение внеурочного пространства для 

творческой деятельности, для удовлетворения 

любознательности, познавательной 

активности, образности мышления. Задавать 

алгоритмы решения задач, правила игры, 

нормы поведения. Использовать их в 

реальных ситуациях. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний; построение речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности 

Диалог, коллективное обсуждение, 

проблемные вопросы, монологическая речь. 

Коллективное чтение и обсуждение текстов, 

постановочные ситуации, сценарии, 

театрализованные игры. Комментарии и 

пояснения своих действий, исследования 

новых слов, выражений. Мотивация общения, 

дискуссии,  

5.  У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими 

Развитие способности «ручные навыки». 

Активность в играх, физических 

упражнениях. Управляемость своих действий, 

самоконтроль, сотрудничество, позитивность 

физической деятельности. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

Ситуации социального поведения в разных 

средах. Нормы общения со сверстниками, 

взрослыми, малышами. Образцы поведения 

ученика, члена классного коллектива. Личная 

безопасность: знание и следование нормам, 

правилам, требованиям. Осознанность 

безопасных действий. 

7. Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы, интересуется причинно-

Мотивация познавательной деятельности, 

поиска объяснений явлений, событий, 
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следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

подтверждения фактов. Расширение 

информационных ресурсов: книги, 

энциклопедии, личный опыт, планшет, 

компьютер, тексты, модели, схемы, рисунки, 

детские журналы, видеоролики. Введение 

новых видов деятельности познавательно-

информационного характера. Использование 

начальных знаний для погружения в 

проблемные ситуации окружающей 

действительности. Активизация методов 

наблюдения, эксперимента, сравнения, 

анализа, обобщений. Развитие эмоциональной 

сферы в рамках познавательной 

деятельности.    

8. Ребенок эмоционально отзывается на 

красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность). 

Развивать разные способы художественно-

эстетической деятельности. Творческое 

проявление  в музыке, в изобразительном 

искусстве, сценическом действии – залог 

позитивного эмоционального фона 

образовательной деятельности. 

9. Проявляет патриотические чувства, 

ощущает гордость за свою страну, имеет 

представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

Событийность гражданских акций, пафос 

государственных праздников, символы 

детской организации – это среда для 

проявления естественных эмоций и действий 

ребенка. Ритуалы, коллективность, реальные 

поступки – необходимые атрибуты школьной 

жизни. 

10. Имеет первичные представления о себе, 

семье, семейных традициях и 

нравственных ценностях.  

Сотрудничество с родителями, совместные 

мероприятия, общие экскурсии, праздники. 

Образцы добрых поступков, нравственного 

выбора – идеалы для подражания. 

 

1.6. Условия формирования  универсальных учебных действий – это методическое развитие 

понятия «учебная ситуация» на основе деятельностного подхода, расширение практики групповой 

работы, поисково-исследовательской и проектной деятельности. 

Следующее важное условие – создание пространства внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных 

и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой учащийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и формировать свое мнение.  

Метапредметные результаты представляют собой универсальные учебные действия, которые 

могут быть применены на любом материале, в том числе в новых ситуациях, в которых может 

оказаться ребенок. Введение метапредметных результатов в стандарт позволяет говорить о том, что 

образование четко сориентировано не только на обучение (приобретение предметных знаний), но на 

развитие ребенка. Важнейшей характеристикой стандарта является идея о системном характере 

результативности: личностные, метапредметные и предметные результаты не противопоставляются 

друг другу, на их достижение направлена вся урочная и внеурочная деятельность школе. 

Планируемые результаты по формированию УУД определены в междисциплинарных программах 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся». 

Содержание внеурочной деятельности определяется Основной образовательной программой 

МБОУ «Школа № 107». Организационными компонентами являются: 

• воспитательная работа классного руководителя; 
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• система дополнительного образования на базе школы; 

• воспитательная деятельность школы: традиции, мероприятия, ключевые события, 

досуг, детское самоуправление. 

• специально организованная внеурочная деятельность на основе программ научных 

клубов, кружковой работы, проектно-исследовательской деятельности, социальной 

практики. 

Данная программа реализуется через обеспечение разных видов активной деятельности 

ребенка, организацию занятий в соответствии со специально разработанными программами и 

технологиями, а также определенными вариантами взаимодействия взрослого и ребенка. 

1.7. Диагностика личностных и метапредметных результатов осуществляется в 2 – 4 классах на 

основе методического инструментария, который включает педагогические и психологические 

методики. Данные методики доступны, объективны и проверены педагогической практикой. 

Технология компьютерного тестирования учащихся обеспечивает оперативность и комплексность 

анализа и оценки личностных и метапредметных результатов. 

 

Личностные результаты Методики 

Формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

Методика «Уровень 

воспитанности учащихся 2-4-х 

классов»  

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения  

Методика оценки 

психоэмоционального состояния 

школьника «Цветные письма», 

опросник «Хорошо ли ребенку в 

школе?»  

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Методика «Какой Я?», методика 

«Опросник для самооценки 

терпеливости»  

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Анкета-опросник «Настоящий 

друг»,   

методика «Оценка мотивации и 

одобрения»  

Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Методика «Оценка 

общительности», опросник 

структуры темперамента (В.М. 

Русалова)  

 

 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 

Тест мотивации достижения 

 

 

Метапредметные результаты Методики 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

Методика «Помоги пчелке 

собрать урожай», 

Тест умственного развития 
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с поставленной задачей и условиями ее реализации. младшего школьника (ТУРМШ) 

Методика «Нахождение 

недостающих частей рисунка» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 

Тест умственного развития 

младшего школьника (ТУРМШ) 

Использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета 

Методика диагностики 

форсированности навыков 

учебной деятельности «Бусы» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах 

Методика «Корректурная проба» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Методика «Нелепица»  

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

Тест «Конструктивный рисунок 

человека из геометрических 

фигур»  

 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

Тест «Узнавание фигур», 

 Методика «Развитие логики» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами 

Методика «Нахождение 

недостающих частей рисунка» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 

1.8. Сформированность УУД определяется на этапе завершения начального общего 

образования на основании результатов: 

                                            МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Регулятивные учебные действия 

Целеполагание 

 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

планирование 

 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

способы и основа 

действий 

 

различать способ и результат действия; 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме; 

контроль 

 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

коррекция 

 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата; 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном 

языках; 

Коммуникативные учебные действия 

речевая 

деятельность 

 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

коммуникация 

при 

взаимодействии 

 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе – не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Познавательные учебные действия 

работа с 

информацией 

 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

владеть основами смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов; выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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строить сообщения в устной и письменной форме; 

работа с 

учебными 

моделями, 

использование 

знаково-

символических 

средств, общих 

схем решения 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

владеть общим приемом решения задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

выполнение 

логических 

операций 

 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза 

устанавливать аналогии; 

Важным этапом сформированности универсальных учебных действий являются контрольно-

оценочные действия учащихся. Уровни развития самоконтроля и самооценки, представленные в 

таблицах, позволяют учителю с помощью наблюдения, анкеты, теста диагностировать развитие 

учащихся в этом направлении. 

Уровни развития самоконтроля 

Уровень Показатель  

сформированности 

Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе учителя, 

некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учеников 

 Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет неуверенно, 

в малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий 

и контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

 Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик ориентируется 

на правило контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать правило 

контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. Без 
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контроль неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении условий 

вносит коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам учителя; 

не может оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи и не 

пытается этого делать; может оценить 

действия других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки задачи, 

а не ее структуру, не может этого сделать 

до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это неуверенно, 

с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 

 

2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.1. Общие положения 

Рабочая программа, как компонент основной образовательной программы школы, является 

средством фиксации содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на уровне 

учебных предметов, предусмотренных учебным планом начального общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета, курса разрабатывается на основе: 
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− примерной образовательной программы по учебному предмету; 

− программы по предмету в авторской редакции; 

− учебно-методических материалов, учебника; 

− основной образовательной программы школы; 

− требований к результатам федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

− Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов – локального нормативного 

акта МБОУ «Школа № 107». 

 Рабочая программа выполняет следующие функции: 

− является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

− определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном 

уровнях; 

− обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

− реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

− создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

− обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся. 

Структура рабочей программы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы с 

учетом программы воспитания. 

№ 
п/п 

Название рабочей программы Класс 

1 Русский язык 2-4 

2 Литературное чтение 2-4 

3 Русский родной язык 3-4 

4 Литературное чтение на русском родном языке 3-4 

5 Иностранный язык (английский) 2-4 

6 Математика 2-4 

7 Окружающий мир 2-4 

8 Основы религиозных культур и светской этики 4 

9 Музыка 2-4 

10 Изобразительное искусство 2-4 

11 Технология 2-4 

12 Физическая культура 2-4 

 

Рабочие программы учебных предметов, предусмотренных к изучению при получении 

начального общего образования, приведены в Приложении 1 к данной Основной образовательной 

программе начального общего образования МБОУ «Школа № 107» 
Программы внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона. Внеурочная деятельность осуществляется посредством 

реализации рабочих программ внеурочной деятельности. Рабочие программы внеурочной 

деятельности разрабатываются образовательной организацией самостоятельно на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования 

Рабочие программы внеурочной деятельности содержат: 

- титульный лист 

- планируемые результаты внеурочной деятельности; 

- содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 



57 

 

- тематическое планирование (календарно-тематическое планирование) 

Направления программ внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Темы программы, объемы часов и посещаемость занятий обучающимися фиксируются в 

журнале внеурочной деятельности. 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей программе 

и соответствуют планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

Рабочие программы внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 
Название рабочей программы Класс 

1.  Жить здорово! 2 

2.  Занимательная математика 2 

3.  Загадки природы 2 

4.  Разговоры о важном 2-4 

5.  Твори добро 2 

6.  
В мире прекрасного 

2 

7.  Если хочешь быть здоров! 3 

8.  Юные умники и умницы 3 

9.  Школа юного волшебника 3 

10.  Город мастеров 3 

11.  Познавая малую Родину 3-4  
12.  Здоровое поколение 4 

13.  Занимательные нанотехнологии 4 

14.  Школа юного волшебника 4 

15.  Творческая мастерская 4 

 

2.2.2.1 Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.2  Русский язык 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных 

звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный звук [й’] и гласный звук [и] (повторение 

изученного в 1 классе). Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные и 

непарные по звонкости — глухости согласные звуки. Качественная характеристика звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Функции ь: показатель мягкости 

предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. Использование на 

письме разделительных ъ и ь. Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, 

ю, я (в начале слова и после гласных). Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: 
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пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах 

изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 

решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Однозначные и многозначные слова (простые 

случаи, наблюдение). Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как 

изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова 

(наблюдение). 

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что 

сделать?» и др.), употребление в речи. Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопро-

сы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от 

приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). Предложение как 

единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением в 

устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). Виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Виды 

предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные 

предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 

классе). Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря 

учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов. Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо-

графического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и 

самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

• разделительный мягкий знак; 

• сочетания чт, щн, нч; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

• прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 
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животных, географические названия; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения 

собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой 

работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по 

личным наблюдениям и вопросам. Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в 

тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 

текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). Поздравление и поздравительная открытка. Понимание текста: развитие умения 

формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное 

чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; функции 

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения практических 

задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 

слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как 

изменяемая часть слова (повторение изученного) Однокоренные слова и формы одного и того же 

слова Корень, приставка, суффикс — значимые части слова Нулевое окончание (ознакомление) 

Морфология 

Части речи 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором 
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употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по 

родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён 

прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. 

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род 

глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и сказуемое. Второстепенные 

члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

• разделительный твёрдый знак; 

• непроизносимые согласные в корне слова; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на 

уровне наблюдения); 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на 

уровне наблюдения); 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

• раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать 

собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении парной 

и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема 

текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключевые 

слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 
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Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее, ознакомительное чтение. 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини--исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 

параметрам. Звукобуквенный разбор слова. 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение за использованием в речи 

фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. Состав 

неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных 

частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. Имя существительное. Склонение имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа 

ожерелье во множественном числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, - ий; имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена 

существительные (ознакомление). Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного 

от формы имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го 

и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. Глагол. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение) I и II 

спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. Наречие (общее 

представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок 

(повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение 

(повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 

виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); 

виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). Предложения с однородными членами: 

без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с 

однородными членами. Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость 

как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при 

проверке собственных и предлженных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). Использование орфографического словаря для определения 
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(уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -

ин, -ий); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа; 

• наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). Знаки 

препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; монолог; 

отражение темы текста или основной мысли в заголовке. Корректирование текстов (заданных и 

собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ 

текста). 

Сочинение как вид письменной работы. Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. 

2.2.2. Литературное чтение 

2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и 

др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как 

отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в изобразительном 

искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, 

считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 

произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со 

словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт — основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка — выражение народной мудрости, нравственная 

идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее 

представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года 

(осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности 

при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. 

Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена 

года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, 

И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, 

А. Вивальди и др.). 
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О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение 

круга чтения: не менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В. А. Осеевой, А. 

Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. 

Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты 

(произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение 

сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о 

рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. 

Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 

загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). 

Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина- Сибиряка, Е. И. 

Чарушина, В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. В. 

Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские народные 

песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание 

животных в художественном и научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия автором 

отношений людей и животных. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным 

(любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни 

(на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок 

(поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования 

термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 

семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к 

старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. 

Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство 

тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как 

источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, 

иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки 

библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений 

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков. Осознание нравственно-этических 

понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. 

Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям 

о Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, 

логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, 

потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. 

Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 

созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: 
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использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности 

в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 

Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение 

(композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как 

отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. 

Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и культуры. 

Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин 

природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о 

важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности 

(тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной 

лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические 

произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности 

сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. 

Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои 

и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. Крылов — великий русский баснописец. Басни И. 

А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль 

басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX—ХХ веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов 

и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. 

Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, 

К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её 

выразительное значение Олицетворение как одно из средств выразительности лирического 

произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания пейзажа в тексте- описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, 

мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с 

реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 

основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора 

произведения. Художественные особенности текста-описания, текста- рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: 

произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. 

Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырёх 

авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, С. В. 

Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 
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Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», 

«Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: 

время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как 

фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору 

двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. 

Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. 

В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Родари, С. 

Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных 

писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. 

Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность 

чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. 

Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 

представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков (по выбору, не 

менее четырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С. Т. Романовского, А. Т. 

Твардовского, М.М. Пришвина, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). 

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере 

писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, 

великие люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, 

Александра Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе 

для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема 

Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. П. Платонова, 

Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями 

на тему Великой Отечественной войны. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 

жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). 

Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, 

волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры 

народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — 

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 

Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-

сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 
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Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: 

басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. 

Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, 

особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова (не 

менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, 

ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 

литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, 

С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — особенность 

авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX— ХХ веков. Лирика, лирические 

произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти 

авторов по выбору): В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, 

И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, 

герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр 

(общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. 

Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного 

текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста- рассуждения в рассказах Л. Н. 

Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы — тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): 

на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. 

И. Коваля и др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): 

А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет 

героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события 

сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и 

сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, В. Ю. Драгунского, Н. Н. 

Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др. 

(по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза 

чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, 

систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о 

реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 



67 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский) 

3 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, правда — ложь, друг — недруг, брат — 

братство — побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные 

явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия людей 

(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фамилии 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (на практическом уровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа 

(в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер- классах, 

связанных с народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием различных 

способов аргументации (в рамках изученного). Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Языковые особенности текстов 

фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и 

чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); 

связанные с обучением. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья 

вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную 

форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 
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произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов). Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

РАЗДЕЛ 3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция заголовков. Типы 

заголовков. Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно-

следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами текста. Составление плана 

текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление первоначального и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

3- 4 КЛАСС 

Мотивы донского фольклора в творчестве региональных авторов (6 часов) 

Пословицы и поговорки жителей Дона. Загадки. Народные песни Дона. Сказки народов Дона. 

Поэты Дона о родном крае (5 часов) 

И. Ковалевский «Скворец», Журавли». Г. Колесников «Судьба степного орла». Поэты нашего 

села и района. Обобщающее занятие. 

Произведения классической литературы Дон (7 часов) 

А. Чехов «Белолобый». А. Чехов «Каштанка». М. Шолохов «Нахаленок». Обобщающее 

занятие. 

Природа Донского края (7 часов) 

Г. Колесников «Многоликая осень». Г. Колесников «Все меньше орлов над степью». Г. 

Гасенко «Друзья познаются в беде». Творчество нашего земляка П. Лебеденко. Обобщающее 

занятие. 

Донские писатели о Великой Отечественной войне (3 часа) 

С. Махалков «Горнист» (быль). А. Агафонов «Повесть о Вите Черевичкине. 

Произведения о Родине (3 часа) 

Ростов-столица Донского края. Мой Тихий Дон-любимая река. Обобщающее занятие. 

Мир детства в литературе Дона (3 часа) 

И. Василенко «Артемка». Обобщающее занятие. 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 
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Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

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

день. 

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

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с соблюдением 

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

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

праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; диалога-расспроса: 

запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на 

вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге и т. д. 

Аудирование 

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

услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера (например, имя, 

возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 

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

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на иллюстрации 

и с использованием языковой догадки. 

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

характера. 

Письмо 

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

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, 
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словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

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

Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” 

(thereis/there). 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, 

побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

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

основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквенных сочетаний 

при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. Знаки 

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

озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 

(Ann’s). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 2 класса. 

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

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной 

форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

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

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is 

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

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

four pens.). 

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

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with my cat. 

She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red 
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ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I 

don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). Глаголы в Present 

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

специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? — Yes, 

I have./No, I haven’t. What have you got?). Модальный глагол can: для выражения умения (I can play 

tennis.) и отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I goout?) 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее 

распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book 

— books; a man — men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, 

his/her/its, our, their). 

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

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

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (c однородными членами) 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 

(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. Знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня). 

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

сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы) 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением 

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

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

собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; извинение; 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
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фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи: 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о 

себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование 

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

услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Тексты для 

аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, 

сказка. Смысловое чтение Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры 

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

догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 

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

пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 

страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

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

годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 

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

Связующее “r” (thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Различение на слух и адекватное, без 

ошибок произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
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Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + r); 

согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв 

(например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции. 

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

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах 

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

падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

не менее 350 лексических единиц (слов, образования: аффиксации (образование числительных с 

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

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

языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 

числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the 

river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’ttalk, please.) форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголамина -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.). 

Существительные в притяжательномпадеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ 

books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lotof). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 

местоимения (this — these; that — those). Неопределённые местоимения (some/any) в 

повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? -Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

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

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

направления (to), времени (at, in, on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году 

обучения. Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов слово приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством 

. Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских 
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книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 

страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). 

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

спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 

любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая родина 

(город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки.  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением 

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

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в 

том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с праздником, 

выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие 

выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое 

согласие/несогласие на предложение собеседника; диалога-расспроса: запрашивание интересующей 

информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических 

высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или 

литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи 

по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, 

план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

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

услышанное (при непосредственном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Аудирование с 

пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 
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информацию фактического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры 

на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 

тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, главные 

факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, 

в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст 

научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

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

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка. Написание с опорой на образец поздравления с 

праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. Написание 

электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Связующее “r” 

(thereis/thereare). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Различение на слух и адекватное, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения 

и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила 

отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

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

третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в частности 

сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии. 

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

корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
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Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при обращении и 

перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive 

Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, 

усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование существительных 

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

языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. Конструкция to be going to и Future Simple Tense для 

выражения будущего действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — 

better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock;3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 

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

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

книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран и 

их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 

слов, вопросов; картинок, фотографий. Прогнозирование содержание текста для чтения на основе 

заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного 

содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. 

2.2.2.6 Математика и информатика 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация». 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

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

неравенства Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение 
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чисел. 

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

длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — час, ми- нута) 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения 

практических задач 

Арифметические действия 

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

Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное 

свойства сложения, их применение для вычислений Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения, действия вычитания Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное 

действие) 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях Названия 

компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50 Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения Порядок выполнения действий в 

числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в 

пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы 

вычислений: использование переместительного и сочетательного свойства. 

Текстовые задачи 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись 

решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ 

уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его 

проверка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

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

многоугольник. Построение от резка заданной длины с помощью линейки. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной 

стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), 

запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или 

самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами/величинами 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». Работа с таблицами: 

извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице (таблицы 

сложения, умножения; график дежурств, наблюдения в природе и пр.) Внесение данных в таблицу, 

дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. Алгоритмы (приёмы, 

правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, 

компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

• наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 

• характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 
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• сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию; 

• распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

• обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; вести поиск различных 

решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 

• воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия 

сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

• устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием; 

• подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

• извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

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

• устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; 

• дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• комментировать ход вычислений; объяснять выбор величины, соответствующей 

ситуации измерения; 

• составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу; 

• использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации; 

• конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

• называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

• записывать, читать число, числовое выражение; 

• приводить примеры, иллюстрирующие смысл арифметического действия; 

• конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

• следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

• организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

• проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия, обратного действия; 

• находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 

• принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

• участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

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

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

• решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 

(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 

продолжительность с помощью часов; 

• выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

• совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

3 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных 

слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

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

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение 
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«тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». 

Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». 

Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

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

тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

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

умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, 

деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата вычисления (прикидка или 

оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего 

несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

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

планирование хода решения задачи, 

решение арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий 

(в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля продажа, 

расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; 

сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление фигуры из 

частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. Изображение на 

клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения. 

Математическая информация 

Классификация объектов по двум признакам. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если ..., то ...», «поэтому», «значит». 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание 

уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 

алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических 

задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

Универсальные учебные действия 

Универсальные познавательные учебные действия: 
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• сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

• выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

• конструировать 

геометрические фигуры; 

• классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

• прикидывать размеры фигуры, её элементов; понимать смысл зависимостей и 

математических отношений, описанных в задаче; 

• различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 

• выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

• соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

• устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

• читать информацию, представленную в разных формах; 

• извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме; 

• заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

• использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

• использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

• строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую задачу; 

• объяснять на примерах отношения «больше/меньше на .», «больше/меньше в ...», 

«равно»; использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

• выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

• участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

• проверять ход и результат выполнения действия; 

• вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

• формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 

• выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления; 

• проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения.. 

Совместная деятельность: 

• при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 

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

инструментов длину, массу, время); 

• договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять 

роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

• выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

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

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

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

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

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 
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Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный 

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

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

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное 

умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в пределах 100 000; 

деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения 

числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата 

вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 

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

на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность, время, объём работы), купли продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и 

окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, 

величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление 

решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности заданного радиуса. 

Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, 

называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из 

прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух, трёх прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и проверка 

логических рассуждений при решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном объекте (числе, 

величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. 

Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под 

руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными источниками 

информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

2.2.2.7. Окружающий мир 

2 КЛАСС 

Человек и общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — многонациональное государство. Народы 

России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 
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достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный город 

на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. 

Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения 

звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни на Земле. 

Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным признакам, 

Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на 

природе. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила 

безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах 

пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или 

вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной 

помощи. Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

• на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное); 

• различать символы РФ; 

• различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

• группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 

• различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

• различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

• читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

• используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

• соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

• понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, 

органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 
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столица, родной край, регион); 

• понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник);  

• понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 

бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

• контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; 

• оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

• строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

• оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

• проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее 

дело; 

• определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы 

их разрешения. 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. 

Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской 

Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. 
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Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для 

живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания 

растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 

среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. 

Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и систем органов человека. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой 

проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных 

объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту 

самолёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках 

мошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуникации в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов 

совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

• определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки 

и отношения между объектами и явлениями;  

• моделировать цепи питания в природном сообществе; 

• различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

• понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и 

интересную информацию о природе нашей планеты; 

• находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; 

находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

• читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами; 
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• находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

• соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры); 

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

• описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

• на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, 

индивидуальные признаки; 

• приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

• называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

• описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

• устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместная деятельность: 

• участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого;  

• справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес; 

• выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; 

• самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения. 

4. КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Политико-

административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие 

достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного 

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, 

истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Государство 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее 

значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 
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своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные 

спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, 

холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование 

рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. 

Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом 

(2—3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 

природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; правила безопасного по 

ведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 

поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты 

велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в Интернет. 

2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Содержание внутрипредметного модуля «Мастерская исследований» 

Творческая деятельность учащихся. В ходе изучения предмета предусмотрена проектная 

деятельность обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита проектов на основе изученного 

материала. В зависимости от сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут 

носить индивидуальный или коллективный характер. Содержание деятельности определяется 

выбранными учащимися темами и выбранными учителем организационными формами и жанрами 

(проект, сочинение) 

Россия - наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и 

для чего они существуют. Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 
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.2.2.9. Изобразительное искусство 

2 КЛАСС 

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, приёмы 

работы. 

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

разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение 

формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, тень под 

предметом. 

Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и 

прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. Цвет тёплый и 

холодный — цветовой контраст. 

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

и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

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

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 учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с 

традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной 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 учётом местных 

художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 
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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, шитьё, резьба и 

роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. 

Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, 

Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки 

зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

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

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация 

и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

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

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

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

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

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

3 КЛАСС 

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- 
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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. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого 

образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 

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

изображения). 

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

пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины 

в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других 

промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 

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

статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, 

роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: 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 значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и 

искусству в целом. 
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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 PictureManager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя). 

4 КЛАСС 

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 ребёнка, портрет 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. Подчинённость 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 
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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 её устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение 

на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи 

красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

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. 

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 учётом 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 учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 
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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. 

2.2.2.10. Музыка 

2 КЛАСС 

Тема года: «Музыкальная прогулка» 

Раздел 1: Россия - Родина моя - (3 ч.) 

Урок 1. Мелодия - главная мысль музыки. 

Образы родной природы в музыке русских композиторов. Образы родного края в русской 

музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя. 

Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и обычаям. Идея 

патриотического воспитания. Интонационно-образный анализ музыки. 

Урок 3. Гимн - главная песня страны. 

Государственные символы России: Гимн - главная песня нашей Родины; герб и флаг. 

Осмысление понятия: средства музыкальной выразительности. Художественные символы России: 

Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр. 

Раздел 2: День, полный событий - (6 ч.) 

Урок 4. Музыкальный инструмент - фортепиано. 

Фортепиано, его выразительные возможности. Своеобразие музыкального языка, сходство и 

различие тембров. 

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. 

Музыка может рисовать картины природы. Какими средствами музыка может изображать. 

Музыка С. Прокофьева и М. Мусоргского. 

Урок 6 Танцы, танцы, танцы... 

Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и музыкального строя 

музыкального сочинения. 

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. 

Разнообразие маршей: детские, спортивные, военные. Марш передает шаг идущего человека. 

Урок 8. Расскажи сказку. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. 

Урок 9. Колыбельные. 

Колыбельные - это самые древние песни, дошедшие до нашего времени. Из множества песен 

мы всегда узнаем колыбельную по ее интонации. 

Раздел 3: «О России петь - что стремиться в храм» - (6 ч.) 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины 

Колокола называют русским чудом. Колокольные звоны - это голос нашей Родины. Колокола 

звучат по-разному, рассказывая людям о тревогах и радостях, сообщая о бедствиях и праздниках. 

Музыкальные пейзажи, в них мы слышим музыку. 

Урок 11. Святые земли Русской. Князь Александр Невский. 

Александр Невский. Его подвиг подвиг воспели композиторы и русский народ. 

Урок 12. Святые земли Русской. Сергий Радонежский. 

Величайший деятель русской церкви, чья мудрость помогла становлению русской 

государственности. 
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Урок 13. Молитва. 

Пьесы «Детского альбома» П. Чайковского связаны с играми, переживаниями ребенка, 

событиями прожитого им дня, который обычно начинался и заканчивался молитвой. 

Урок 14. С Рождеством Христовым! 

Традиции встречи Рождества в России. Обрядовые песни и заклички. Тепло, душевный покой 

праздника в семейном кругу. 

Урок 15. Рождество Христово. Рождественское чудо. 

Исполнение рождественских песен и песен-колядок. Подготовка к Новогоднему празднику. 

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - (3 ч.) 

Урок 16. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню. Что может быть задорнее и радостнее удалой русской пляски! Знакомство с 

народными инструментами. 

Урок 17. Музыка в народном стиле. 

Во многих произведениях композиторов можно услышать музыку, очень похожую на 

народные напевы и наигрыши. О таких сочинениях говорят, что они написаны в народном стиле. 

Урок 18. Русские народные праздники. 

В деревнях и городах России устраивали проводы зимы - праздновали веселую Масленицу. 

Раздел 5: «В музыкальном театре» - (6 ч.) 

Урок 19. Сказка будет впереди. 

Выполнение творческих заданий в тетради. 

Урок 20. Детский музыкальный театр. 

Театр - это мир сказок, удивительных приключений и превращений, мир добрых и злых 

волшебников. 

Урок 21. Театр оперы и балета. 

В каждом крупном городе России есть театр оперы и балета. Лучшие музыканты, дирижеры, 

певцы, танцоры, режиссеры, художники участвуют в постановке опер и балетов. Опера - это 

музыкальный спектакль, в котором герои поют в сопровождении оркестра. 

Урок 22. Волшебная палочка. 

Знакомство с дирижированием, с профессией дирижера. Как понимать жесты дирижера? 

Урок 23. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 

О Слушание фрагментов из оперы «Руслан и Людмила». 

Урок 24. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. 

Слушание фрагментов из оперы «Руслан и Людмила», просмотр фрагментов на видео. 

Раздел 6: «В концертном зале» - (4 ч.) 

Урок 25. Симфоническая сказка «Петя и волк». 

С. Прокофьев написал для детей симфоническую сказку «Петя и волк». В ней все темы 

персонажей исполняют разные инструменты. 

Урок 26. Картинки с выставки. Музыкальные впечатления. 

Фортепианные пьесы «Картинки с выставки» М. Мусоргский сочинил под впечатлением от 

рисунков художника В. Гартмана. Продолжение прослушивания. Просмотр мультфильма по пьесе. 

Урок 27. Звучит нестареющий Моцарт! 

Выразительность и изобразительность образов музыки В. Моцарта. Какое бы из его 

произведений ни прозвучало, сразу скажешь: «Это - Моцарт!» 

Урок 28. Симфония № 40. Увертюра. 

Многообразие жанров инструментальной и симфонической 

музыки. Взаимодействие тем-образов: контраст и повторение. 

Раздел 7: Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье - (6 ч.) 

Урок 29. Волшебный цветик-семицветик 

Основа музыкальной речи - интонация, которая помогает отличать одно сочинение от 

другого, различать персонажей произведений, понимать настроение и чувства. Средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Урок 30. Музыкальные инструменты - орган. И всё это - Бах! 

Орган - старинный музыкальный инструмент. Его величественное звучание не спутаешь ни с 
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каким другим. 

Урок 31. Всё в движении. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник музыкальной речи. 

Обобщение музыкальных впечатлений. 

Урок 32 Музыка учит людей понимать друг друга. 

Д.Б. Кабалевский - композитор, исполнитель, педагог, писатель. Он создал в своей музыке 

для детей самые разные персонажи и образы. 

Урок 33. Два лада. Природа и музыка. 

Композитор и художник - каждый по-своему выразил свое отношение к временам года. Какие 

чувства мы испытываем, когда смотрим на картины и слушаем музыку? 

Урок 34. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Уже более пятидесяти лет в Москве один раз в четыре года проводится Международный 

конкурс имени П.И. Чайковского. Музыканты выступают в лучших концертных залах столицы. 

Исполнение и сопоставление музыки знакомых композиторов: С. Прокофьев, П. Чайковский, М. 

Глинка, В. Моцарт. 

Репертуар для прослушивания. 

Рассвет на Москве-реке. Опера «Хованщина». М. Мусоргский. Гимн России. А. Александров, 

сл. С. Михалкова. 

Детский альбом. П. Чайковский. Детская музыка. С. Прокофьев. 

Прогулка. «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Начинаем перепляс. С. Соснин, сл. П. 

Синявского. 

Великий колокольный звон. Опера «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские! 

Кантата 

«Александр Невский». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. Вечерняя песня. А. Тома, сл. К. Ушинского. 

Светит месяц; Камаринская. Плясовые наигрыши. Наигрыш. А. Шнитке. 

Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли. Русские народные песни. 

Масленичные песенки. 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагмент). М. Коваль. Золушка. Балет (фрагмент). С. 

Прокофьев. 

Марш. Опера «Любовь к трём апельсинам». С. Прокофьев. Марш. Балет «Щелкунчик». П. 

Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Петя и волк. Симфоническая сказка. С. 

Прокофьев. Картинки с выставки. Сюита. М. Мусоргский. 

Симфония №40. Экспозиция 1 части. В. Моцарт. Увертюра. Опера «Свадьба Фигаро». В. 

Моцарт. Увертюра. Опера «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Волынка; Менуэт; За рекою старый дом; Токката; Хорал; Ария. И.С. Бах. Весенняя. В. 

Моцарт, сл. Овербек. 

Колыбельная. В. Моцарт. 

Концерт для фортепиано с оркестром №1. 1-я часть 

(фрагменты). 

П. Чайковский. 

Тройка; Весна; Осень. Г. Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны; Карусель. Д. Кабалевский. 

Вокальная музыка для учащихся. 

3 КЛАСС 

Музыка в жизни человека. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 
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Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Развитие 

музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

I четверть (9 часов) 

Тема раздела: «Россия - Родина моя» (5 ч.) 

Урок 1. Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Углубляется понимание мелодии как основы музыки - ее души. 

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. 

Урок 3.«Виват, Россия!» (кант). «Наша слава - русская держава». Знакомство учащихся с 

жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских 

народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого 

в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С. Прокофьева 

«Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Урок 5.Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества в опере М.И. Глинки «Иван Сусанин». 

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

Урок 6. Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П. 

Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро». 

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П. 

Мусоргского. 

Урок 9. Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 

четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского, Э. Грига, М. 
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Мусоргского). 

II четверть (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь - что стремиться в храм» (7 ч.) 

Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!». Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 11-12. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!». 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 13. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Урок 14. Музыкальный образ праздника в классической и современной музыке. 

Урок 15. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

Урок 16. Обобщение по темам первого полугодия. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть. Музыка на новогоднем празднике. Итоговое 

тестирование учащихся. 

III четверть (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Урок 17. «Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском царе. 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Урок 18. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель...». Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы - гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М. Глинки, Н. 

Римского-Корсакова). 

Урок 19. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в 

музыке русского композитора Н. Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 20-21. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М. 

Глинки «Руслан и Людмила». 

Урок 22. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. Глюка «Орфей и Эвридика». 

Урок 23. Опера «Снегурочка». «Океан - море синее». Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан - море синее». 

Урок 24. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие 

в балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

Урок 25. Балет «Спящая красавица». Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр 

легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч) 

Урок 26. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. 

Концерт. Композитор - исполнитель - слушатель. Жанр инструментального концерта. 
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Урок 27. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности флейты. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за 3 четверть. 

IV четверть (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале» 

Урок 28. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки - движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». 

Урок 29-30. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Контрастные образы симфонии Л. Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч) 

Урок 31. «Чудо-музыка». Острый ритм - джаза звуки. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Композитор- исполнитель - слушатель. Джаз - музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка - источник вдохновения и радости. 

Урок 32. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи 

Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, М. Мусоргского. 

Урок 33. Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э. 

Грига и П. Чайковского. 

Урок 34. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Композитор - исполнитель - слушатель. Обобщение 

музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года. 

Репертуар для прослушивания. 

Главная мелодия 2-й части. Симфония №4. П. Чайковский. Жаворонок. М. Глинка, сл. Н. 

Кукольника. 

Благословляю вас, леса. П. Чайковский, сл. А. Толстого. 

Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-Корсаков, сл. А. Толстого. Романс. Г. Свиридов. 

Радуйся, Русской земле; Орле Российский. Виватные канты. 

Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! 

Русские народные песни. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). 

М. Глинка. 

Колыбельная. П. Чайковский, сл. А. Майкова. Утро. Сюита «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Заход солнца. Э. Григ, сл. А. Мунка. 

Вечерняя песня. М. Мусоргский, сл. А. Плещеева. Золушка. Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев. 

Джульетта-девочка. Балет «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. С няней; С куклой. Цикл 

«Детская». М. Мусоргский. 

Прогулка; Тюильрийский сад. Сюита «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Богородице Дево, радуйся. «Всенощное бдение». С. Рахманинов. Ave, Maria. Ф. Шуберт. 

Прелюдия №1 до мажор. ХТК. И.С. Бах. Мама. В. Гаврилин, сл. В. Шульгиной. 

Осанна. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда». А. Уэббер. Вербочки. А. Гречанинов, сл. 
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А. Блока. 

Вербочки. Р. Глиэр, сл. А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. Баллада о князе Владимире. Слова А. 

Толстого. 

Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н. Римского-Корсакова. Садко и Морской царь. Русская 

былина. 

Песни Баяна. Опера «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песни Садко; Высота ли, высота. Опера «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля; Проводы Масленицы. Опера «Снегурочка». Н. Римский- Корсаков. 

Веснянки. Русские и украинские народные песни. Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. 

Глинка. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. Океан - море синее. Опера «Садко». 

Н.Римский-Корсаков. Спящая красавица. Балет (фрагмент). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс. 

Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А. Рыбников. 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). 

П. Чайковский. 

Шутка. И.С. Бах. 

Мелодия. Опера «Орфей и Эвридика». К. Глюк. Мелодия. П. Чайковский. 

Каприс № 24. Н. Паганини. Пер Гюнт. Э. Григ. 

Симфония № 3 «Героическая». Л. Бетховен. Соната № 14. 1-я часть. Л. Бетховен. 

Контрданс; К Элизе; Весело. Грустно; Сурок. Л. Бетховен. Шествие солнца. Сюита «Ала и 

Лоллий». С. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Г. Свиридов. 

Снег идет. «Маленькая кантата». Г. Свиридов. Запевка. Г. Свиридов, сл. И. Северянина. 

Слава солнцу, слава миру! В. Моцарт. Симфония № 40. Финал. В. Моцарт. 

Симфония № 9. Финал. Л. Бетховен. Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн. 

Музыканты. Немецкая народная песня. Камертон. Норвежская народная песня. Острый ритм. 

Дж. Гершвин. 

Колыбельная Клары. Опера «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

4 КЛАСС 

Музыка в жизни человека. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 

лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. 

Раздел 1: «Россия - Родина моя» - 3 часа 

Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню...». «Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей...» 

Воспитание любви к родному краю, освоение умений и навыков самостоятельного 

интонационно-образного и жанрово-стилевого анализа музыкальных сочинений. 
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Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская, зародилась, музыка? 

Формирование эмоционального и осознанного отношения к разнообразным явлениям 

музыкальной культуры своего региона, России, знаний о музыке и музыкантах. Сопоставление 

музыкального образа с живописным. 

Урок 3. Я пойду по полю белому.» На великий праздник собралася Русь! 

Расширение представления о духовной красоте человека, формирование потребности в 

общении с музыкой дальнейшего духовно- нравственного развития, самообразования. 

Формирование умений наблюдать за процессом и результатом музыкального развития в 

произведениях разных жанров на основе сходства и различий интонаций, тем, образов. Знакомство с 

кантатой 

«Александр Невский». 

Раздел 2: «О России петь - что стремиться в храм» - 4 часа 

Урок 4. Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Знакомство с именами святых, их житием, с подвигами русских святых. 

Понятия: стихира, величание. Осознание образа богатыря Ильи Муромца. 

Урок 5. Кирилл и Мефодий. 

Знакомство с историей возникновения письменности на Руси и того культурного значения, 

которое она сыграла в образовании, духовно- нравственном воспитании русского народа. 

Урок 6. Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 

Представление о религиозных праздниках и народных традициях их проведения, развитие 

способности понимать характер исполнения народных и 

духовных песнопений. 

Урок 7. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Понимание особенностей мелодики, ритма в таких жанрах, как стихира, величание, тропарь в 

процессе сравнения музыкальных образов народных и церковных праздников. Знакомство с 

празднованием Пасхи в русских деревнях и сёлах. 

Раздел 3: «День, полный событий» - 6 часов 

Урок 8. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья. 

Знакомство с формами домашнего музицирования, осознание роли поэзии А. Пушкина в 

развитии музыкальной культуры России XIX в. 

Урок 9. Зимнее утро. Зимний вечер. 

Расширение представлений учащихся о красоте родной природы, формирование умения 

выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки русских композиторов и поэзии А. 

Пушкина. 

Урок 10. Что за прелесть эти сказки! Три чуда. 

Понимание роли сказки в поэзии А. Пушкина и музыке Н. Римского- Корсакова, выявление 

особенностей развития поэтического текста и музыки. Симфоническая картина «Три чуда» - 

накопление интонационно - слухового опыта. 

Урок 11. Ярморочное гулянье. 

Расширение музыкального и общего культурного кругозора, осознание музыкальной речи как 

способа общения между людьми, сопоставление музыкальных и живописных образов. 

Урок 12. Святогорский монастырь. 

Знакомство с музыкой, связанной со Святогорским монастырём. Виды колокольных звонов. 

Вступление к опере М. Мусоргского «Борис Годунов». Осознание особенностей стиля русских 

композиторов в процессе знакомства с инструментальной и вокальной музыкой 

Урок 13. Приют, сияньем муз одетый... 

Систематизация знаний учащихся о роли музыки в жизни людей, определение содержания 

различных жанров музыки. Понимание взаимосвязи слова и музыки в музыкальных жанрах песни и 

романса. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4 часа. 

Урок 14. Композитор- имя ему народ. 

Восприятие мира в народной музыкальной культуре. Закрепление представлений учащихся о 

роли народной песни в жизни человека, многообразии её содержания, знакомство с фольклором 
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других народов, музыкой в народном стиле. 

Урок 15. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 

Расширение представлений школьников о силе воздействия музыки на людей, продолжение 

знакомства с музыкальными инструментами, формирование интереса к истории их возникновения и 

бытования, красоте их звучания. 

Урок 16. Музыкант - чародей. 

Знакомство с мифами, легендами, преданиями и сказками о музыке и музыкантах. Понимание 

того, как в литературном фольклоре проявляется великая сила музыки и её творцов - безымянных 

композиторов и музыкантов - исполнителей. 

Урок 17. Народные праздники. «Троица». 

Понимание значения смысла религиозного праздника Троица. Знакомство с особенностями 

народных обычаев празднования Троицы, знаково- символическими элементами народных обрядов. 

Раздел 5. «В концертном зале» - 4 часа. 

Урок 18. Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. 

Продолжение знакомства учащихся с музыкальными инструментами, со знаменитыми 

музыкантами- исполнителями, музыкальными жанрами и формами. Умение наблюдать за развитием 

музыки в «Вариациях на тему рококо» П. Чайковского. 

Урок 19. Старый замок. Счастье в сирени живёт... Не молкнет сердце чуткое Шопена... 

Осознание особенностей стиля русских композиторов в процессе знакомства с 

инструментальной и вокальной музыкой М. Мусоргского и С. Рахманинова; значения творчества Ф. 

Шопена для формирования национальной культуры его Родины- Польши. 

Урок 20. Танцы, танцы, танцы. Патетическая соната. 

Знакомство с фортепианным творчеством Ф. Шопена - вальсы, мазурки. Накопление 

музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки западноевропейских 

композиторов на примере творчества Л. Бетховена, Осознание приёма контрастного сопоставления 

образов в композиции сонаты. 

Урок 21. Годы странствий. Царит гармония оркестра. 

Понимание того, что интерес русских композиторов к музыке других народов породил 

множество сочинений, которые стали жемчужинами русской музыкальной классики. Обобщение 

знаний учащихся о симфоническом оркестре и их музыкальные впечатления от знакомства с его 

звучанием. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» - 5 часов. 

Урок 22. Опера «Иван Сусанин». 

Знакомство со сценами из оперы «Иван Сусанин». Освоение жанровых и стилистических 

особенностей польской музыки в интерпретации русского композитора. Закрепление представлений 

об оперном спектакле на основе вокализации основных мелодий 

Урок 23. Исходила младёшенька. 

Закрепление представления о форме вариаций, совершенствование навыка сопоставления 

музыкальных произведений разных композиторов. Формирование музыкального мышления - 

способности слышать музыку, погружаться в неё, чувствовать настроение.. 

Урок 24. Русский Восток. 

Формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Понимание того, что поэтизация Востока 

русскими композиторами нашла отражение в различных музыкальных жанрах: опере, балете, сюите. 

Понимание интонационного своеобразия музыкальных сочинений. 

Урок 25. Балет «Петрушка». 

Осознание жизненного содержания балета «Петрушка», его связей с народными традициями, 

понимание программного содержания балета, особенностей его воплощения в форме сюиты. 

Урок 26. Театр музыкальной комедии. 

Актуализация представления о жанре «мюзикл», знакомство с жанром 

«оперетты». История их развития, выявление сходства и различий этих жанров с оперой. 

Составление программ и афиш, рисование эскизов костюмов. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» - 8 часов. 
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Урок 27. Прелюдия. 

Продолжение знакомства с музыкальными произведениями разных жанров и форм. 

Прелюдия С. Рахманинова до-диез минор. 

Урок 28. Исповедь души. 

Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов. Осознание 

значения музыки в жизни человека, о необыкновенной силе искусства. 

Урок 29. Революционный этюд. Знакомство со знаменитыми музыкантами - исполнителями, 

музыкальными жанрами и формами. Познание особенностей средств музыкальной выразительности. 

Осознание значения творчества исполнителей для развития музыкальной культуры России. 

Понимание интонационного своеобразия музыкальных сочинений. 

Урок 30. Мастерство исполнителя. 

Погружение в образно-смысловой мир музыки, её личностное присвоение в активных формах 

музыкальной деятельности - сотворчество, сочувствие, сопереживание. Повторение и слушание 

музыки по желанию учащихся 

Урок 31. В интонации спрятан человек. 

Понимание возможностей музыкального языка создавать самые разные образы, 

интонационной выразительности музыкальной речи. Совершенствование умения воспринимать и 

анализировать музыку в процессе сопоставления контрастных образов. 

Урок 32. Музыкальные инструменты. 

Знакомство учащихся с классической гитарой. С понятиями: импровизация, обработка, 

авторская песня, переложение музыки для гитары. 

Урок 33. Музыкальный сказочник. 

Выявление значения жанра сказки в музыкальной культуре разных народов и стран. 

Знакомство с творчеством Н.А. Римского - Корсакова - Музыкального сказочника и музыкального 

живописца. 

Урок 34. Рассвет на Москве - реке. 

Раскрытие отношения русских композиторов к образам природы. Определение 

выразительных и изобразительных возможностей музыки М.П Мусоргского. Образ Родины в 

симфонической картине «Рассвет на Москве 

- реке». Умение учащихся наблюдать за развитием музыки. 

Репертуар для прослушивания. 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. 1-я часть. С. Рахманинов. Вокализ. С. Рахманинов. 

Ты, река ль, моя реченька. Русская народная песня. 

Колыбельная; У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; А 

мы просо сеяли. Русские народные песни. Обр. А. Лядова, М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). 

М. Глинка. 

В деревне. М. Мусоргский. 

Времена года. Цикл (фрагменты). П. Чайковский. Пастораль. Г. Свиридов. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер. Русские народные песни. Зимняя дорога. В. 

Шебалин. 

Зимняя дорога. Ц. Кюи. Зимний вечер. М. Яковлев. 

Три чуда. Опера «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. 

Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку. Опера «Евгений Онегин». 

П. Чайковский. 

Вступление; Великий колокольный звон. Опера «БорисГодунов». 

М. Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, сл. И. Козлова. Земле Русская. Стихира. 

Былина об Илье Муромце. Былинный напев Рябининых. Симфония № 2 

«Богатырская». 1-я часть. А. Бородин. 

Богатырские ворота. Сюита «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Величание святым 

Кириллу и Мефодию. Обиходный распев. 
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Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. Баллада о князе Владимире. 

Тропарь праздника Пасхи. 

Ангел вопияше. Молитва П. Чеснокова. 

Богородице Дево, радуйся. «Всенощное бдение». С. Рахманинов. Не шум шумит. Русская 

народная песня. 

Светлый праздник. С. Рахманинов. 

Ой ты, речка, реченька; Бульба. Белорусские народные песни. Солнце, в дом войди; 

Светлячок. Грузинские народные песни. Аисты. Узбекская народная песня. 

Колыбельная. Английская народная песня. 

Колыбельная. Неаполитанская народная песня. Санта Лючия. Итальянская народная песня. 

Вишня. Японская народная песня. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский. Ты воспой, 

жавороночек. Кантата «Курские песни». Г. Свиридов. 

Светит месяц. Русская народная песня-пляска. 

Пляска скоморохов. Опера «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Троицкие песни. 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня Марфы; Пляски персидок. Опера «Хованщина». М. Мусоргский. Персидский хор. 

Опера «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Колыбельная; Танец с саблями. Балет «Гаянэ». А. Хачатурян. Первая картина. Балет 

«Петрушка». И. Стравинский. 

Вальс. Оперетта «Летучая мышь». И. Штраус. Моя прекрасная леди. Мюзикл. Ф. Лоу. 

Звёздная река. В. Семёнов. 

Ноктюрн. Квартет № 2, 3-я часть. А. Бородин. Вариации на тему рококо. П. Чайковский. 

Старый замок. Сюита «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Сирень. С. Рахманинов. 

Песня франкского рыцаря. Ред. С. Василенко. Полонез; Мазурки. Ф. Шопен. 

Желание. Ф. Шопен. 

Соната № 8 «Патетическая». Л. Бетховен. Венецианская ночь. М. Глинка. 

Арагонская хота. М. Глинка. Прелюдия. С. Рахманинов. 

Прелюдии № 7 и № 20. Ф. Шопен. Этюд № 12. Ф. Шопен. 

Песня Сольвейг; Танец Анитры. Э. Григ. 

Исходила младешенька; Тонкая рябина. Русские народные песни. 

Пастушка. Французская народная песня. Пожелания друзьям; Музыкант. Б. Окуджава. Песня 

о друге. В. Высоцкий. 

Резиновый ёжик; Сказка по лесу идёт. С. Никитин. Шехеразада. Сюита 1-я часть. Н.Римский-

Корсаков. 

2.2.2.11.Технология 

2 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства 

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 учётом 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 



103 

 

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. 

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 чертёж, эскиз, схема. 

Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 

Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги. 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 её варианты 

(перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). 

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 

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 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных 

критериев; 

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

воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; осуществлять 

решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в 

работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

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

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

1. Технологии, профессии и производства 

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 — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего. 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов 

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 приёмов 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 объёмных изделий из развёрток. Преобразование 

развёрток несложных форм. 
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Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, 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 

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; жёсткость и устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

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 MicrosoftWord 

или другим. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 

вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также графически 

представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

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

читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления 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; 
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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 её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предлагать 

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

выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, 

устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

Совместная деятельность: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

4 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. 

Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы 

её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного 

замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, 

групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение 

учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов 

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/изменёнными 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 чертёжных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник. 



107 

 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн 

одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты 

(«тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и 

отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении 

с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование 

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 

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. 

2.2.2.12. Физическая культура 

Содержание программы для 2 класса 

Знания о физической культуре. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Олимпийское движение в 

России. Виды спорта, входящие в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме 

дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне, выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. 

Эстафеты и игры. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры с элементами футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры с элементами баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры с 

элементами волейбола. 

Содержание программы для 3 класса 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования 

двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижения и повороты на 

гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика. Бег на короткие и длинные дистанции. Прыжки в длину и высоту с прямого 

разбега, согнув ноги. Метания в цель и на дальность. 

Подвижные игры и эстафеты. 

Спортивные игры: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 
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(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 - 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 - 8 м) 

мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — 

садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 

места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств для 

сдачи нормативов ГТО. 

Содержание программы для 4 класса 

Раздел «Основы знаний о физической культуре» расширяет основы знаний учащихся об 

Олимпийском движении в современной России. Виды спорта, входящие в программу Олимпийских 

игр. Знание о технике двигательных действий (особенности самостоятельного освоения физических 

упражнений и двигательных действий), физических качествах (основная характеристика и их связь с 

развитием основных функциональных систем организма), способах деятельности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» Освоение комплексов общеразвивающих 

физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение подводящих 

упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, 

баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

«Гимнастика с основами акробатики» включает в себя комплексы упражнений на 

профилактику нарушения осанки; комбинацию из акробатических элементов: кувырки вперед, 

назад, группировки, полушпагат, стойка на лопатках; совершенствование техники ранее разученных 

упражнений; строевую подготовку. 

«Легкая атлетика» включает в себя освоение прыжка в длину с разбега, способом 

прогнувшись, эстафетный бег, бег по пересеченной местности с преодолением препятствий (кросс); 

бег на короткие дистанции; метание малого мяча в цель и на дальность; совершенствование техники 

ранее разученных упражнений. 

«Спортивные игры» включает в себя технические действия с мячом и без мяча. Подвижные 

игры на основе баскетбола: Стойка игрока, повороты на месте вперед и назад. Ловля мяча двумя 

руками. Передача мяча двумя руками от груди. Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 

Бросок двумя руками от груди с места. Ведение мяча. Игра в мини-баскетбол. Передача мяча двумя 

руками от груди в движении. Бросок мяча снизу на месте в щит. Ведение на месте правой и левой 

рукой. Эстафеты с элементами спортивных игр баскетбол, волейбол, футбол; игры по упрощенным 

правилам; 

«Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и оздоровительных систем 

физической культуры. 

 

3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЕ 

Общие положения 

Рабочая программа воспитания является компонентом Содержательного раздела Основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на достижение 

планируемых результатов.  

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со структурой, которая 

определена ФГОС начального общего образования:  

1. Анализ воспитательного процесса Школы № 107.  

2. Цель и задачи воспитания учащихся.  

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

4. Система поощрения социальной успешности и активной жизненной позиции учащихся 
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В основе реализации Рабочей программы воспитания лежит модульный принцип построения 

воспитательной системы. Инвариантные модули определяют общие традиционные формы 

организации и содержание воспитательной работы школы. Вариативные модули отражают 

отличительные особенности школьной системы воспитания, приоритеты создания образовательно-

культурной среды в МБОУ «Школа № 107».  

В формировании системы воспитательных мероприятий, социально значимых событий, 

гражданско-патриотических движений принимают участие общешкольный родительский комитет, 

ученический совет, родительские комитеты классов.  

Рабочая программа воспитания разработана на основе: 

⎯ Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию – протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22 

⎯ Программы развития воспитания в Ростовской области на период до 2025 года /Приказ 

Минобразования Ростовской области от 10 июня 2021 года № 546 «Об утверждении 

региональной программы развития воспитания»/ 

⎯ Плана мероприятий по реализации в Ростовской области в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации /Приказ Минобразования Ростовской области 

от 20 февраля 2021 года № 147 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 

Ростовской области в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»/ 

Программа воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся. Она включает 

воспитательную, учебную, вне учебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основана на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм и реализуется в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. Программа воспитания обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. В 

центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) начального образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Программа построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные духовные ценности России, 

искусство, природа, человечество, правила и нормы поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. Механизм реализации программы основывается на совершенствовании и 

активизации работы классного руководителя в процессе образования, воспитания и развития 

обучающихся 2– 4 классов 

I. Анализ воспитательного процесса 

1. Годовой отчет заместителя директора о выполнении Календарного плана воспитательной 

работы на основе инвариантных и вариативных модулей. Отчет строится на концентрации 

реализации каждого модуля школьной воспитательной системы: 

➢ Наименование модуля 

➢ Главные события данного направления 

➢ Уровень активности участников 

➢ Итоговое обобщение через отзывы участников, выводы классных руководителей. 

2. Решения методического объединения классных руководителей: 
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➢ Динамика личностного развития учащихся на основе педагогического наблюдения 

➢ Отбор результативных воспитательных мероприятий и событий 

➢ Аналитические выводы о концентрации воспитательной работы на модулях 

➢ Формулирование проблем в школьной системе воспитания младших школьников 

3. Мониторинг результатов воспитательной работы 

 Показатели 

1. Доля учащихся, охваченных детскими и юношескими общественными 

организациями РДШ, Юнармия, ЮИД и др. 

2. Доля учащихся, вовлеченных в органы самоуправления на уровне Школы и класса 

3. Доля учащихся, охваченных курсами внеурочной деятельности и 

дополнительными общеразвивающими программами  на базе Школы № 107 

4. Доля учащихся, охваченных воспитательной работой в период школьных каникул 

5. Доля учащихся 2-4 классов, вовлеченных в социальные проекты и гражданские 

акции 

6. Доля учащихся, проявляющих инициативы социально значимого характера 

7. Доля учащихся 2-4 классов, участвующих в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

8. Доля программ гражданско-патриотического направления от общего количества 

программ внеурочной деятельности и дополнительного образования   

9. Доля учащихся, привлеченных к ответственности за правонарушения 

10. Доля учащихся, удовлетворенных организацией жизнедеятельности классного 

коллектива 

11. Доля родителей, удовлетворенных организацией жизнедеятельности классного 

коллектива 

12. Доля родителей, участвующих в органах самоуправления класса и Школы № 107 

 

. 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №107» города Ростова-

на-Дону расположена на окраине Северного жилого массива г. Ростова-на-Дону. Контингент 

родителей и детей стабилен. Количественно преобладают полные семьи. Неполные семьи 

составляют 10-15% общего числа. Прослойка семей социального риска относительно не высока. 

Большинство учащихся проживает в пределах микрорайона школы.  

В МБОУ «Школа №107» во 2-4 классах в 2022-2023 учебном году 15 классов начальной 

школы. Занятия в 2 и 4 классах организованы в одну смену, 3 классы – во вторую, 5-дневная учебная 

неделя. В субботу – внеурочная деятельность, занятия в системе дополнительного образования 

(кружки, секции), внеклассные мероприятия, экскурсии, консультации по учебным предметам.  

В микрорайоне школы находится Центр детского творчества детей Ворошиловского района г. 

Ростова-на-Дону, спортивный клуб «Пересвет» г. Ростова-на-Дону, ИБЦ имени С. Королева, 

кинотеатры, что значительно расширяет возможности функционировании системы школьного 

дополнительного и внеклассного образования. Школа осуществляет также систематическое 

сотрудничество с другими учреждениями культуры и спорта г. Ростова-на-Дону.  

В школе имеются все условия для воспитательной работы с обучающимися: 

- три спортивных зала; 

-  спортивные площадки;  

- хореографический зал (зеркальная стена со станком); 

-  актовый зал; 

-  кабинет изобразительного искусства; 

-  мастерская, в которой имеются станки для деревообработки и обработки металла; 

- библиотека;  

- кабинет педагогов-психологов; 

- два компьютерных класса; 

- музей «Культура народов Дона». 
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Круг традиционных мероприятий: День знаний, праздник «Посвящение в пешеходы», День 

единых действий РДШ, Месячник по военно-патриотическому воспитанию, фестиваль Народов 

дона, День матери, акции «Рождественский перезвон», «Подари ребенку счастье в Новый год», 

Предметные недели, Декада профориентации, Спортивная программы «Папа, мама, я – спортивная 

семья», праздник «Последний звонок». 

2. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в 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 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- 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, водоёмы);   

- 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; 



113 

 

- 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 чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 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.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:   

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) использовать в воспитании детей возможности школьного музея; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

2.1.Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме 

целевых ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.

  

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине - России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного края, 

своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих 

гражданских правах и обязанностях, ответственности в 

обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Духовно- нравственное Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 

позиции их соответствия нравственным нормам, давать 

нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие любых 

форм поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 

совершенствования, роли в этом личных усилий. 

человека, проявляющий готовность к самоограничению 

своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 

семьи, российские традиционные семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению.Знающий и соблюдающий основные правила 

этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре. 
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Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое Соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 

физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

бережное отношение к результатам своего труда и других 

людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том 

числе собственного поведения, на состояние природы, 

окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 

навыки охраны природы, окружающей среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное  Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи мира 

живой и неживой природы, о науке, научном знании, научной 

картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками 

исследовательской деятельности. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 

которых ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному 

из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями являются: «Классное 
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руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация». 

 Вариативными модулями являются: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Экскурсии», «Музейная педагогика», «Базовая программа правового просвещения и 

воспитания обучающихся», «Профилактика и безопасность», «Школьный спортивный клуб», 

«Волонтерство». 

 Деятельность педагогических работников МБОУ «Школа №107» в рамках комплекса модулей 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. В образовательной организации 

используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительные акции «Подари ребенку счастье в Новый год», 

«Рождественский перезвон»,  патриотическая акция «Ветеран рядом» и др.), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (фестиваль народов Дона, день 

единых действий РДШ) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей (Праздники «Посвящение в пешеходы», «Посвящение 

в первоклассники»). 

На уровне классов:  

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Основная воспитательная нагрузка в школе ложится на классного руководителя. Осуществляя 

работу с классом, классный руководитель (наставник) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями, с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

  Работа с классным коллективом: 
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-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с 

обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, направленности), позволяющие с одной стороны- вовлечь в них 

обучающихся с самыми разными потребностями и дать возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения классного 

руководителя и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры на сплочение и командообразование; встречи с 

интересными людьми, однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

  Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими обучающимися класса;  

-через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;  

-через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим 

работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 
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Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни 

класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

- разъяснительно- профилактическая работа по предупреждению правонарушений, несчастных 

случаев, детского дорожно – транспортного травматизма, конфликтных ситуаций, самовольных 

уходов, суицидов и др.  

-ответственность родителей за жизнь и здоровье детей, за воспитание и образование 

несовершеннолетнего 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы: 

1. Здоровье (спортивно-оздоровительная деятельность, деятельность по пропаганде здорового 

образа жизни) – защита, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающегося, воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

• Сотрудничество с медицинским персоналом школы. 

• Консультация для родителей обучающихся и учителей-предметников. 

• Организация просветительской работы с обучающимися. 

• Воспитание позитивного отношения обучающихся к урокам физической культуры и занятиям 

спортом. 

• Профилактика кризисных состояний и суицидов. 

2. Нравственность (деятельность в области художественного, эстетического и нравственного 

воспитания) – воспитание у школьников ценностного отношения к себе и другим людям, 

понимания смысла человеческого существования. 

• Воспитание интереса ученика к самому себе, желания самосовершенствоваться. 

• Воспитание волевых качеств ученика, способности к критическому осмыслению своих 

сильных и слабых сторон. 

• Воспитание желания и умения действовать сообразно полученным нравственным 

знаниям. 

• Воспитание умения бороться и выживать в экстремальных ситуациях. 

3. Досуг – развитие инициативы, самостоятельности, ответственности школьников. 

• Изучение индивидуальных интересов и потребностей обучающихся во внеурочной сфере. 

• Консультативная помощь школьникам при выборе ими кружков, клубов, секций и т.д. 

• Организация различных форм (в первую очередь интерактивных) внеклассной работы с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. 

• Представление достижений, результатов, способностей обучающихся родителям, 

педагогам, сверстника. 

4. Семья – просвещение семьи и сотрудничество с родителями. 

• Изучение семей обучающихся. 

• Организация Психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций и 

собеседований. 

• Социальная защита несовершеннолетних. 

• Профилактика суицидов и кризисных состояний, самовольных уходов из дома. 
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• Совместное проведение досуга. 

5. Интеллект (познавательная, учебная деятельность) – развитие интеллектуальных умений 

обучающихся класса. 

• Изучение особенностей учебной деятельности класса в целом и возможностей каждого 

ученика в частности с последующей коррекцией. 

• На основе диагностики интеллектуальных умений обучающихся совместно с педагогами 

определить формы, приёмы индивидуальной работы с обучающимися на уроке и во 

внеурочное время. 

• Изучать и влиять на кругозор обучающихся, на их познавательный интерес, увлечения. 

• Организовать просветительскую и консультативную помощь в семье в данном 

направлении. 

6. Общение  - передача детям опыта социального общения. 

• Изучение положения каждого ребёнка в коллективе и его проблем в общении со 

сверстниками. 

• Создание в классе положительной эмоциональной  атмосферы общения. 

• Изучение с детьми исторического опыта взаимоотношений людей. 

• Обучение школьников эмпатии, позитивному общению в коллективе. 

• Организация просвещения и консультирования родителей по данной проблеме. 

• Развитие самоуправления в классе. 

7. Труд – воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности в жизни. 

•  Развитие потребности  во всех видах труда (физическом, интеллектуальном, творческом 

и т.д.). 

•  Содействие профессиональному самоопределению обучающихся, осознанному выбору 

профессии. 

 

• Патриот (военно-патриотическое, гражданское воспитание) -  реализация 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ» Формирование 

политической культуры 

• Изучение и знакомство с историей родного края. 

• Деятельность в области формирования правовой культуры, воспитание уважения к 

закону, к правам и законным интересам каждой личности. 

• Формирование экологической культуры. 

8. Безопасность – охрана жизни и здоровья детей. 

• Деятельность по пропаганде правил дорожного движения. 

• Деятельность по профилактике противопожарной безопасности. 

• Изучение правил безопасного поведения  в различных ситуациях. 

• Профилактика правонарушений, преступлений, безнадзорности и беспризорности, 

самовольных уходов из дома. 

 

Система работы классного руководителя на учебный год 

Цели и задачи 

 работы с классом 

1. Сплочение ученического коллектива, развитие ученического 

самоуправления в классе. 

2. Воспитание сознательной дисциплины, нравственных качеств 

обучающихся через вовлечение в общую (коллективную) работу. 

3. Формирование у обучающихся общественной активности, 

самостоятельности, инициативы и творчества через активное 

участие в общественной жизни и труде на общую пользу, через 

коллективные творческие дела. 

4. Предоставление возможности проявить себя в творческой 

деятельности большему числу ребят. 

5. Развитие эстетического вкуса, повышение культуры общения, 
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культуры поведения ребят. 

Режим работы 

с классом 

«Разговоры о важном» еженедельно по понедельникам 

1-я неделя. Подготовка к общешкольному или классному КТД. 

2-я неделя.  Рабочий классный час (успеваемость, посещаемость, 

классные проблемы, поведение в школе и т.д.) 

3-я неделя. Тематический классный час. 

4-я неделя. Классный час по вопросам безопасного  поведения (ПДД, 

терроризм, пожарная безопасность и т.д.) 

Внеклассное воспитательное мероприятие  - один раз в четверть, 

организация экскурсий, проведение походов, посещение театра и др. 

Открытое внеклассное мероприятие – один раз в год. 

Цели и задачи 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

1. Изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

при участии родителей, педагога-психолога  и других специалистов 

школы.  

2. Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

3. Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

 

Режим  индивидуальной 

работы с обучающимися 

Ежедневно (по мере необходимости) 

Цели и задачи работы с 

учителями-

предметниками 

1. Регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

3. Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

4. Привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей 

Режим работы с 

учителями-

предметниками 

1. Консультация с учителями-предметниками – один раз в неделю. 

2. Мини-педсоветы –  в течение года (по мере необходимости).  

3. Родительские собрания с привлечением учителей-предметников – 1 

раз в год (или по мере необходимости) 

Цели и задачи 

работы с родителями 

обучающихся 

1. Установление контакта, общей благоприятной атмосферы 

общения с родителями учащихся. 

2. Изучение воспитательных возможностей семей. 

3. Формирование активной педагогической позиции родителей, 

повышение воспитательного потенциала семьи. 

4. Вооружение родителей необходимыми для воспитания детей 

психолого-педагогическими знаниями и умениями, основами 

педагогической культуры. 
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5. Предупреждение наиболее распространённых ошибок родителей 

в воспитании детей. 

6. Оказание помощи родителям в организации педагогического 

самообразования. 

Режим работы с 

родителями обучающихся 

1. Тематические родительские собрания – 2 раза в год. 

2. Рабочие родительские собрания  - 4 раза в год (сентябрь – 

организационное; октябрь – по итогам первой четверти, декабрь 

– по итогам второй четверти; март – по итогам третьей четверти; 

май – по итогам учебного года). 

3. Консультации для родителей – в течение года (по мере 

необходимости). 

Посещение семей – в течение года (по мере необходимости). 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Внеурочная деятельность– специально организованная деятельность обучающихся 2-4, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении, отличная от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. При организации внеурочной деятельности 

используются системные занятия внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя). 

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности по 

программам, утвержденным на методсовете.  

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

   Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

 Задачи внеурочной деятельности: 

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности;   

2. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;   

3. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания;  

5. Способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения;  
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6. Компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные учебные 

курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств;  

7. Ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

8. Развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта творческой 

деятельности, творческих способностей.  

9. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа и 

безопасного образа жизни.  

10. Формирование экологической культуры школьников.  

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 107» на 2022 – 2023 учебный год составлен в 

соответствии с направлениями развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и обеспечивает реализацию всех 

этих направлений и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

обучающемуся в объёме до 10 часов в неделю.  

Спортивно-оздоровительное направление.  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования. Строится с опорой на Программу формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  

Основные задачи: 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Духовно-нравственное направление   

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; освоение обучающимися 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Направлено на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Основными задачами являются:  

• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности;  

• воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 
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• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или  

• социокультурной группы; 

• сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

• формирование основ российской гражданской идентичности;   

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;   

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

Социальное направление .  

Целью данного направления является активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Данное 

направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, 

художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. Создание условий для перевода обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 

Основными задачами являются:  

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения;  

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 Результаты: сформированность у обучающихся знаний о нормах поведения человека в обществе, 

положительного отношения к школе, городу, к общечеловеческим ценностям общества (отечество, 

труд, познание, жизнь, человек).   

Общеинтеллектуальное направление .  

Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.   Данное  направление 

 предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы познания 

окружающего мира, развить познавательную  активность, любознательность и призвано  обеспечить 

 достижения  планируемых  результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Организацию познавательной  деятельности обучающихся, направленную на 

самостоятельное открытие нового знания или алгоритм их приобретения (творческая 

самостоятельная деятельность обучающихся).   
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Основными задачами являются: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;   

• формирование  первоначального  опыта  практической       преобразовательной 

 деятельности;  

• овладение  навыками   универсальных  учебных  действий  обучающихся  на  ступени 

 начального общего образования. 

 Общекультурное направление.  

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

• развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей;  

• формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

• овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

• овладение навыками межличностного общения; 

• формирование интереса к творческим профессиям. 

 

В соответствии со статьей 2 п.14 Закона дополнительное образование - вид образования, 

который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих 

способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование 

детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности (статья 75 п.1). 

 

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в образовательной 

организации,  имеют следующие направленности: 

- техническую; 

- физкультурно-спортивную; 

- художественную; 

- туристско-краеведческую; 

- социально-гуманитарную; 

- естественнонаучную. 

Направленности общеразвивающих программ в 2022-2023 учебном году следующие: 

Направление Название кружка 
количество 

групп 

кол-во 

детей 

кол-во 

часов  

в неделю 

Техническая 

направленность «Юный техник» 
2 29 2 
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Физкультурно-

спортивная 

направленность 

Футбол 2 32 4 

 Волейбол 2 32 4 

  «Юнармия» 2 30 4 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

«Юный экскурсовод» 1 29 2 

Художественная 

направленность 
Изо-студия 2 25 2 

 «Волшебный бисер» 2 22 4 

 театральный кружок «Теремок» 2 28 2 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Клуб музейной педагогики 1 30 2 

 
«Юный пешеход» 2 20 4 

Естественно-

научная 

направленность 

«Путешествие по картам» 1 16 2 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

 Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с 

обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию 

личности школьника. Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

с учителями и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

-     привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально-значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-   применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально-значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 
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-  проведение предметных недель; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Виды и формы уроков 

Тип урока Виды уроков 

урок изучения нового материала лекция, экскурсия, мультимедиа-урок, 

практикум, исследовательская работа, 

просмотр учебных фильмов и др. 

урок закрепления знаний деловая игра, ролевая игра, практикум, 

лабораторная, практическая работа, 

экскурсия, видео-урок и др. 

урок комплексного применения знаний семинар, практикум, суд, театральная 

постановка, лабораторная работа и др. 

урок обобщения и систематизации знаний семинар, конференция, вебинар, предметная 

неделя, занятие на базе музея, театра и др. 

урок контроля, оценки и коррекции знаний зачет, викторина, защита проектов, 

рефератов, контрольная работа и др.  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Направления работы:  

1) Организация работы в классе по делегированию отдельных полномочий учащимся, 

определение поручений кратковременных. 

2) Создание временных групп и команд учащихся для выполнения работы по классу или по 

школе. 

3) Подготовка структуры органов самоуправления в классе. 

4) Проведение организационных мероприятий для формирования лидеров и исполнителей с 

чередованием данных поручений, обязанностей. 

Формы организации деятельности: 

⎯ Выборы командиров отрядов. 

⎯ Проведение линеек, организационных собраний, дискуссий. 

⎯ Составление правил командной работы и выполнения поручений. 

⎯ Подготовка коллективного планирования работы класса на четверть, на год, разработка 

сценариев мероприятий. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Классные часы по организационным вопросам классного коллектива. 

2. Коллективные дела и распределение поручений: экскурсия, посещение театра и 

кино, уборка школьного двора, подготовка праздников. 

3. Классное собрание учащихся и родителей «Мои обязанности» 

4. Выборы командиров, организация штабов, команд по интересам.  

5. Классные линейки  

6. Трудовые десанты, социально значимые акции как коллективные дела  

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МБОУ «Школа №107 имени Героя Советского Союза Вартанян Г.А.» 

детское общественное объединение «Юнармия», «ЮИД», РДШ. 

Детские объединения  осуществляет свою деятельность по направлениям: гражданская 

активность, личностное развитие, военно-патриотическое направление, профилактическое, 

социальное.  
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Основные методы и формы работы с детьми: 

 - участие в районных и городских акциях и  мероприятиях  

- участие в благотворительных, социальных  проектах и акциях 

- организация встреч с интересными людьми 

- проведение разъяснительной профилактической работы 

- проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 

Общешкольный уровень включает деятельность общешкольных органов управления детским 

объединением.  

Классный уровень организуется и развивается в классных коллективах. Обязанности членов 

объединения распределяются под каждое содержательное направление деятельности объединения 

так, чтобы все учащиеся входили в тот или иной отдел. У каждого члена объединения есть свои 

обязанности.  

 Основу программы образует система организационных форм и методов. Они строятся по 

алгоритму творческой деятельности с учетом возрастных особенностей школьников. Направлены на 

стимулирование и развитие у учащихся познавательного интереса к истории и традициям родного 

края. Достижение этой цели обеспечивается системой учебных занятий и организацией проектной 

деятельности школьников.  

Активными формами и методами работы являются экскурсий по местам боевой славы; 

встречи с ветеранами войны и труда, проведение викторин, конкурсов, внеклассных мероприятий.  

3.7. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. В МБОУ «Школа №107» волонтерство носит характер событийного. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом.  

На внешкольном уровне:  

1. участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (фестиваль народов Дона, праздник, посвященный юбилею школы);  

2. посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации (акция «Ветеран рядом», «Миротворец»);  

3. привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(пропагандистская деятельность отряда ЮИД на базе дет.сада №49); 

4. участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для детей, находящихся на лечение в онкологическом отделении (акция «Подари ребенку счастье в 

Новый год») 

На уровне школы:  

1. участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

2. участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утренников, 

тематических вечеров; 

3. участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (благоустройство школьного 

двора, День древонасаждения). 

 

3.8. Модуль «Экскурсии» 

Экскурсии 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.  На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 



128 

 

• Регулярные выездные экскурсии  по г. Ростову-на-Дону и походы, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в театр, 

зоопарк, Ботанический сад, на предприятие, на природу; 

• Однодневные экскурсии по Ростовской области (г. Таганрог, Аксай, Азов и др.) и 

многодневные по городам России в дни каникул, организуемые классными руководителями и 

родителями школьников в целях знакомства с историей, культурой городов, станиц 

Ростовской области и городов России (Санкт-Петербург, Золоте кольцо, Казань, Москва и 

др.). 

3.9. Модуль «Музейная педагогика» 

Ключевыми понятиями музейной педагогики, определяющими подходы к организации 

деятельности школьного музея, являются: 

1. Музейный предмет – прежде всего подлинник, обладающий большой научной, 

мемориальной, исторической и художественной значимостью, его можно в определенных 

условиях музейно-педагогической деятельности «брать в руки», «рассматривать», 

манипулировать им. Он должен сохранять знаковость, образ-символ определённой эпохи, 

культуры, определённой позиции творца. Таким образом, музейный предмет выступает здесь 

как то, что значимо для воспринимающего его посетителя музея не только как пассивного 

наблюдателя, но и как преобразователя, активно познающего, использующего данный 

предмет. 

2. Музейная культура представлена, с одной стороны, как хранилище, набор музейных 

предметов, с другой – как культура, втягивающая в себя, рефлектирующая процессы 

производства и воспроизведения (пополнения и хранения) предметов культуры. Ответ на 

вопрос, почему тот или иной предмет культуры становится музейным предметом, обретает 

свое место в своеобразном расположении предметов культуры, становится ключевым, без 

него невозможна музейная культура. 

3. Музейная коммуникация – такая необходимая соорганизация определённых позиций, 

которые должны обеспечивать существование музейной культуры. Здесь необходимо 

обозначить следующие позиции: 

- позиция творца (художника, писателя, учёного, политика), производителя элементов культуры, 

претендующих на статус музейных предметов; 

- позиция воспринимающего (зрителя, слушателя, посетителя) музейные предметы; 

- позиция музейного педагога, который должен не только сообщать посетителям определённый 

набор знаний в связи с находящимися в экспозиции предметами, но и вступать в диалог с ними, 

побуждать к самостоятельному творческому поиску, в некоторых случаях играть роль посредника 

между посетителем и музейным предметом. Кроме того, музейный педагог выступает и как 

организатор коммуникации между творцом и воспринимающим данный музейный предмет 

посетителем. 

Взаимодействие данных позиций и задаёт ситуацию музейной коммуникации. 

Цель музейной педагогики – создание условий для развития личности путём включения её в 

многообразную деятельность школьного музея. 

Задачи музейной педагогики: 

• Воспитание любви к школе, уважения к учителям, работникам школы; 

• Воспитание любви к родному краю и людям, заботящимся о его процветании; 

• Формирование самосознания, становления активной жизненной позиции, умения успешно 

адаптироваться в окружающем мире; 

• Развитие творческих и организаторских способностей, предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявить свою 

неповторимую индивидуальность; 

• Формирование детско-взрослой совместной деятельности на материале музейной 

практики; 
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• Освоение нового типа учебных занятий, формирование профессиональной 

компетентности музейного педагога; 

• Формирование системы критериев и механизмов оценки образовательного результата 

музейной педагогики. 

Направления деятельности школьного музея: 

- Поисково-собирательское. Важным этапом в процессе комплектования школьных музеев 

является подготовка к поисково-собирательской работе. Это направление даёт возможность 

учащимся проявить себя в исследовательской работе, проявить свои исследовательские умения. В 

рамках исследования можно разрабатывать любую тему, интересующую школьников. На 

подготовительном этапе начинается изучение темы по литературе, по материалам, уже имеющимся 

в школьном музее. Возможно также получение дополнительных сведений по данной теме в местном 

государственном музее, архиве, краеведческом обществе, из бесед с местными жителями – 

очевидцами или участниками тех или иных событий. На основе полученных сведений составляется 

справка по изучаемому вопросу. В ней определяются круг лиц, которых надо разыскать, перечень 

организаций и лиц, с которыми необходимо установить связь. На всех этапах работы необходимо 

вести дневники, делать различного рода записи (видео, аудио и т.д.). 

Одним из основных принципов любой исследовательской работы является комплексность. Следуя 

ему, юные краеведы должны пытаться всесторонне исследовать тему, стремиться связать изучаемые 

события с общеисторическим процессами, увидеть их характерные черты, установить достоверность 

получаемых сведений, понять роль отдельных лиц в этих событиях. Такой подход даёт возможность 

составить объективное представление об изучаемых исторических явлениях, о степени их отражения 

в выявленных памятниках истории и культуры. 

Вся документация, составленная во время поисково-исследовательской деятельности (полевой 

дневник, тетрадь для записи воспоминаний и рассказов, фиксация фотодокументов), представляет 

собой систему взаимосвязанных документов, в которых различным способами отражены сведения 

по одной и той же теме. Все памятники истории и культуры, поступившие в фонд экспозиции, а 

также полевые документы должны быть переданы в фонды школьного музея. 

В процессе исследовательской работы происходит социальная адаптация юного поисковика-

краеведа, так как через личностное отношение к существующей проблеме выявляются его 

гражданская позиция, ценностные ориентиры и приоритеты. 

- Экспозиционное (оформительское). Специфика музейной экспозиции заключается в том, что то 

или иное событие, природное или социальное явление отражается в ней с помощью не только 

музейных предметов, но и художественных и технических средств. И поэтому над музейной 

экспозицией работает большой коллектив – научные работники, художники, дизайнеры, техники. 

Создание экспозиции – сложный процесс, проходящий несколько этапов: 

• Разработка концепции будущей экспозиции, т. е. формулировка цели и задач её создания и 

исполнения, определение и обсуждение тематики будущей экспозиции; 

• Разработка архитектурно-художественного решения экспозиции. В процессе 

художественного проектирования разрабатываются эскизы и макеты залов и экспозиционных 

комплексов, которые должны дать достаточно точное и образное представление о будущей 

экспозиции. После принятия советом музея тематико-экспозиционного плана и архитектурно-

художественного проекта можно приступать к монтажу экспозиции. Если, например, вся школа 

увлечётся созданием экспозиции, то решение отдельных задач этой работы можно включить и в 

предметы учебного курса. Так, на уроках истории можно разрабатывать научно-исторические 

концепции отдельных разделов экспозиции; на уроках черчения – выполнять чертежи и эскизы 

стендов, витрин, подиумов и другого экспозиционного оборудования; на урока труда – его 

изготавливать; на уроках рисования – составлять и отбирать варианты информативно-

лаконичных ведущих текстов; на уроках математики – осуществлять расчеты необходимых 
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материалов и их стоимость; на уроках информатики – заниматься компьютерным дизайном и 

оформлением экспозиции. 

- Экскурсионное. Музейная экскурсия – форма культурно-образовательной деятельности музея, 

основанная на коллективном осмотре музея под руководством специалиста по заранее намеченной 

теме и специальному маршруту. Особенностью музейной экскурсии является сочетание показа и 

рассказа при главенствующей роли зрительного восприятия, которое дополняется впечатлениями и 

моторного характера: осмотр с разных точек зрения, на различном расстоянии. В детских музейных 

экскурсиях используется вопросно-ответный метод, приёмы игры, театрализации и продуктивной 

деятельности ребёнка (рисунок, лепка, моделирование). 

Экскурсоводом может быть каждый, кто любит музей, умеет интересно рассказывать, стремится к 

новым знаниям. Подготовка и проведение экскурсии в школьном музее – непростое дело. Оно 

требует настойчивости, больших знаний, специальных навыков. Подготовка к выбору темы, 

составлению текста экскурсии должна проводиться под руководством педагога.   К проведению 

экскурсии должны быть разработаны специальные требования: 

• Экскурсию можно строить последовательно по отдельным подтемам и вопросам темы; 

• Содержание вопроса должно раскрываться путём показа и анализа определённых 

экспонатов; 

• Экскурсию делает интересной эмоциональный, интересный рассказ. 

Для того чтобы это направление работы проходило более успешно, интересно, необходимо собрать 

группу учащихся, желающих освоить экскурсионное дело, познакомить учащихся с основными 

правилами, по которым строится текст экскурсии, и её проведение. 

- Культурно-массовые мероприятия, дела. Одним из основных критериев в оценке работы 

школьного музея является разнообразие форм массовой и учебно-воспитательной работы: 

проведение экскурсий и уроков по экспозиции, встреч с участниками Великой Отечественной 

войны, выдающимися деятелями науки, культуры и искусства, работа с местным населением.  

Формы и методы работы. Дополнительное образование, в основе которого лежит личностно-

деятельностный подход к ребёнку, педагогика сотрудничества, многообразие образовательных 

маршрутов и право их свободного выбора учащимися не подменяет собой урок, а дополняет его, 

создаёт условия для самоактуализации личности и её социализации. Если на уроках истории 

учащиеся получают основы знаний о городе и крае, то во внеурочной деятельности они могут 

углубить и расширить эти знания, кроме того, реализовать их в одном из видов практической 

деятельности, получить профессиональные навыки экскурсовода, исследователя, музейного 

работника. 

3.10. Модуль «Правовое просвещение и воспитание обучающихся» 

В рамках данного модуля в школе реализуется Базовая программа правового просвещения и 

воспитания обучающихся. 

Правовое просвещение и воспитание является одним из важных условий формирования правовой 

культуры и законопослушного поведения человека в обществе.  

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – это 

целенаправленное, организованное, систематическое и воздействие на личность, формирующее 

установки гражданственности, правосознания, уважения и соблюдения права, цивилизованных 

способов решения споров, профилактики правонарушений. 

Недостаточно только проинформировать ребенка о его правах и обязанностях, правомерном 

поведении, необходимости уважения общечеловеческих ценностей, прав и свобод других людей - 

следует закрепить эти принципы в сознании, чтобы они стали частью убеждений и опыта ребенка и 

он мог использовать их в повседневной жизни. Этого можно достичь путем целенаправленного 

воспитательного воздействия. Результатом правового просвещения и воспитания должна стать 

внутренняя потребность личности следовать закону и поступать правильно всегда, вне зависимости 

от обстоятельств. 

Правовое просвещение и воспитание рассматривается как условие формирования индивидуальных 

способностей, получения компетенций и навыков социального функционирования. Эти три элемента 
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правового воспитания конкретизируются и реализуются на каждой ступени образования с учетом 

особенностей возрастного развития ребенка, изменения правового статуса обучающихся, 

практической востребованности той или иной области правовых знаний, обеспечивая, таким 

образом, непрерывность и преемственность правового образования. 

 Предлагаемая программа содержит минимум правового просвещения  

и воспитания, которое школа предоставляет обучающимся. Обязательный минимум представлен в 

форме тематического плана, содержащего набор предметных тем, включаемых в обязательном 

порядке в деятельность школы, в том числе деятельность уполномоченного по правам ребенка 

школы, по правовому просвещению обучающихся начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. Обязательный минимум распределяет материал по возрастным 

ступеням (классам), обеспечивает их преемственность и представляет обучающимся возможность 

успешно продолжить получение правовых знаний на каждой из последующих уровней образования. 

В сфере правового просвещения в начальной школе основной задачей является формирование у 

детей представления о себе и окружающих как личности и равноправных субъектах; получение 

знаний о праве как об особой сфере жизни современного общества, о правилах поведения в школе, 

семье, на улице; приобретение умений в предотвращении и разрешении реальных детских 

конфликтов, а также практического опыта действия в реальных жизненных ситуациях, 

определенных правилами и нормами. Осознание и формирование необходимости выполнения 

правил и норм способствует воспитанию у детей законопослушности, закладываются основы 

правовой культуры личности. 

 

Цель Программы - формирование правового сознания, правовой культуры  

и законопослушного поведения обучающихся. 

Задачи Программы: 

• формирование у обучающихся представления о правах  

как главной ценности человеческого общества; 

• воспитание уважения к закону, правопорядку, позитивным нравственно-правовым 

нормам; 

•  получение знаний об основных отраслях права, наиболее важных источниках права и 

умение их использовать для решения практических задач; 

• формирование целостного представления о взаимосвязи прав, свобод, обязанностей и 

ответственности, готовности  

и способности строить собственное поведение на их основе; 

• раскрытие творческого потенциала школьников через актуализацию темы прав 

человека, норм законов  

и ответственности за их несоблюдение; 

• приобретение готовности и способности разрешать конфликты мирным путем;  

• профилактика правонарушений 

 

Ожидаемые результаты: 

• совершенствование системы работы по правовому просвещению и  воспитанию;  

• положительная динамика формирования правосознания обучающихся;  

• повышение социальной активности и уровня социализации обучающихся; 

• снижение числа совершения обучающимися противоправных деяний;  

• сокращение числа обучающихся, состоящих на учете в субъектах профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

Правовые компетенции обучающихся. 

         Основным результатом правового просвещения и воспитания в школе должно стать не простое 

усвоение знаний, а приобретение выпускником соответствующих правовых компетенций, под 

которыми понимается результат, не сводимый к простой комбинации юридических знаний, а 

обеспечивающий возможность решения реальных задач в сфере отношений, регулируемых правом. 
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Результатом реализации программы правового просвещения и воспитания должен стать уровень 

подготовки выпускников трех возрастных ступеней по категориям «получат возможность 

научиться», «научатся», «использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

           1 уровень – начальная школа. 

 Обучающиеся по окончании начальной школы:  

- должны знать о существовании Конвенция о правах ребенка, Конституции РФ, Уставе школы, 

законодательстве международном и российском (элементарный уровень), правилах поведения, 

службах защиты прав детей.   

- уметь объяснить (элементарный уровень) что такое Конвенция о правах ребенка, Конституция, 

Закон, Устав школы, правила поведения, для чего они нужны и каковы последствия их нарушения.  

- использовать в социуме правила поведения, соблюдать нормы общения и уважительно относиться 

к товарищам, учителям, родителям, другим окружающим, уметь разрешать конфликтные ситуации 

посредством дискуссии, цивилизованного спора.  

Индикаторы успешности правового просвещения и воспитания 

Доля обучающихся, совершивших правонарушения, общественно опасные деяния, преступления, в 

общей численности обучающихся; 

Доля обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в общей численности обучающихся; 

Доля обучающихся, вовлеченных в правовое воспитание, в том числе участие в конкурсах, 

викторинах, олимпиадах правовой тематики, в общей численности обучающихся. 

Тематика классных часов правового просвещения  обучающихся с 1 по 4 класс: 

1 класс: 

- Правила вокруг нас. 

- Наш класс. Я и мои друзья. 

- Правила личной безопасности. 

- Главные ценности моей жизни. 

 2 класс: 

-  Наша школа. 

- Дом, в котором  я живу. 

-  Основные документы, защищающие права ребенка. 

- Кто и что меня защищает. 

 

3 класс: 

- «Права растут». 

- Я и мы. 

- На экскурсии. 

- Праздники в России, связанные с защитой прав ребенка. 

 

4 класс: 

- Уважать себя - уважать другого. 

- Учимся договариваться. 

-  Поступок или проступок? 

- «Мои права – Моя ответственность» 

 

3.11. Модуль «Профилактика и безопасность» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для 

обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны быть вовлечены 

все участники образовательных отношений. А систематическая работа при этом будет направлена 

на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, в том числе в сети Интернет, о 

девиантном поведении; 
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- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

- профилактику суицидов и кризисных состояний, буллинга; 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся  навыков сохранения собственного здоровья и жизни, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

Направления работы Мероприятия 

 

Деятельность 

педагогического 

коллектива по созданию 

в школе 

профилактической 

среды обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся 

    Деятельность педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, как условия успешной воспитательной деятельности. 

    Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого- 

педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.). 

    Проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением 

сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных 

педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т. д.). 

   Разработка и реализация профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия. 

 

Деятельность 

педагогического 

коллектива по 

созданию в школе 

профилактической 

среды обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся 

     Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и 

природных рисков в общеобразовательной организации и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 

вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 

культуры, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.). 

     Организация превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению. 

     Профилактика правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.). 

     Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.). 

     Профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 
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неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

 

Организация 

работы по 

профилактике 

кризисных 

состояний и 

суицидов 

обучающихся 

1. Информационно – корректирующие мероприятия: 

- формирование у школьников здорового образа жизни, установок, 

направленных на понимание ценности жизни; 

- информирование участников образовательного процесса о 

существовании телефона доверия, кабинетов социально- 

психологической помощи, центров психолого-педагогической  помощи и 

других структур, имеющихся в территории муниципального 

образования. 

2. Создание общешкольных программ психического здоровья, здоровой 

среды в школе, с целью создания у детей чувства заботы, уюта, любви. 

 3. Оптимизация межличностных отношений в школе. 

 Разработка эффективной модели взаимодействия участников 

образовательного процесса в целях профилактики кризисных состояний 

детей. Учащиеся, ощущающие себя частью школы, справедливость 

учителей, чувствующие, что у них есть близкие люди в школе, намного 

реже думают или пытаются совершить самоубийство. 

4.Организация внеклассной воспитательной работы, направленной на 

формирование у школьников ценности жизни. 

5. Пропаганда здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

психического здоровья среди обучающихся: 

- организация досуга несовершеннолетних для формирования широкого 

круга интересов, увлечений, занятий, направленных на укрепление и 

сохранение психического и физического здоровья; 

- организация и проведение мероприятий, акций по пропаганде ЗОЖ, 

вовлечение детей «группы риска» в массовые и социально- значимые 

мероприятия. 

6. Диагностическая работа по выявлению детей «группы риска» и семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение детей группы 

суицидального риска, с целью предупреждения суицида. 

8. Повышение мотивации родителей (законных представителей) 

обучающихся к саморазвитию, самопознанию и 

самосовершенствованию по вопросам профилактики суицидального 

поведения детей, употребления ими психоактивных веществ и жестокого 

обращения. 

9. Формирование правовой грамотности и культуры родителей 

(законных представителей) детей в вопросах нормативного правового 

регулирования работы по профилактике употребления психоактивных 

веществ, жестокого обращения с детьми, суицидального поведения, 

обеспечения защиты прав интересов детей. 

10.Психолого-педагогическая поддержка обучающимся при подготовке 

и проведении выпускных экзаменах. 
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Организация работы по 

информационной 

безопасности 

Формирование и развитие навыков цифровой компетенции участников 

образовательного процесса через проведение Единых уроков 

безопасности в сети интернет, декад безопасности в сети интернет, 

проведения тематических классных часов, всеобучей, разработки и 

реализации программ внеурочной деятельности: 

-информационную безопасность (защита от клипового мышления, 

умение проверять достоверность информации, умение избегать лишней 

информации); 

-коммуникативную безопасность (культура сетевого этикета, цифровой 

имидж, цифровой след); 

- техническую безопасность (навык по работе с компьютером, 

гаджетами, сетью, программами и другими устройствами, от которого 

зависит сохранность личных данных); 

-потребительскую безопасность (умение быть грамотным покупателем и 

ответственным потребителем контента в сети). 

Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой 

зависимости и правонарушений с использованием информационно - 

телекоммуникационных технологий посредством различных форм 

работы.  

    Формирование навыков ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно  

- телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от 

вредной информации.  

 

Организация работы по 

профилактике детского 

дорожно- транспортного 

травматизма 

- реализация различных форм работы по формированию у обучающихся 

устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения; 

- применение современных форм и методов обучения и воспитания 

детей, инновационных технологий, направленных на предупреждение 

несчастных случаев на улицах, дорогах и во дворах; 

- поддержание у родителей обучающихся устойчивого интереса к 

безопасности и здоровью детей, как участников дорожного движения; 

- использование материально-технического потенциала школы и 

особенностей воспитательной системы образовательного учреждения для 

обучения безопасному поведению на дороге и воспитания грамотных 

участников дорожного движения. 

 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

- работа с учащимися всех групп здоровья на уроках физкультуры, 

секциях; 

- организация физкультминуток на уроках, динамических перемен; 

- организация работы объединений внеурочной деятельности и 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности в рамках работы школьного спортивного клуба 

«Союз - 107»; 

- Дни здоровья «Движение-жизнь»; 

 Проведение бесед в классах о режиме дня, правильном питании, 

здоровом образе жизни, значении спорта в жизни; 

-Организация  наглядной агитации на стендах школы, 

разработка памяток и буклетов; 

- профилактические беседы, встречи с представителями медицинских 

учреждений; 

- участие в конкурсах: Г Т О ,  « Веселые старты»; «Папа, мама, я - 
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спортивная семья»; «Президентские игры и состязания»  

Реализация системы 

двигательной 

активности 

обучающихся как 

компонента 

воспитательной       

работы 

-организация динамических пауз на уроках и переменах; 

- подвижные игры на перемене в начальной школе; 

- спортивный час в группе продленного дня; 

- уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах. 

 

Организация 

правильного (здорового)      

питания 

- проведение внеклассных мероприятий, лекториев, акций по 

формированию правильного (здорового) питания; 

- реализация мероприятий в рамках курса «Разговор о правильном 

питании»; 

- контроль за качеством питания и питьевым режимом; 

 - проведение родительских собраний и индивидуальных консультаций о 

необходимости правильного рационального питания школьника; 

 

 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

   Реализация Программы всеобуча для родителей (законных 

представителей) по вопросам профилактики насилия и жестокого 

обращения в семье в отношении несовершеннолетних, разработанной 

ГБУ РО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи. 

Организация совместной работы педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, экскурсий. 

Организация взаимодействия с родителями обучающихся, 

просветительская работа по профилактике кризисных состояний и 

суицидов обучающихся. 

Проведение родительских собраний и педагогических лекториев: 

«Распорядок дня и двигательный режим школьника»; 

«Личная гигиена школьника»; 

«Воспитание правильной осанки у детей»; 

«Организация правильного питания ребенка в семье»; 

-«Семейная профилактика проявления негативных привычек»; 

«Как преодолеть страхи»; 

-«Профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними»; 

Индивидуальные консультации; 

 

Функции работников школы, направленные на сохранение и укрепление физического, 

психического и нравственного здоровья 

Персонал школы Функции 

Администрация - обеспечение внедрения во все предметные области здоровье- 

созидающих образовательных технологий; 

-обеспечение оптимизации учебной нагрузки; 

-санитарно-гигиеническое обеспечение общей инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения; 

- обеспечение оздоровительной инфраструктуры ОУ; 

- создание условий для здорового питания в общеобразовательном 

учреждении;  

- организация единого мониторинга здоровья; 

 - проведение совещаний семинаров, круглых столов, направленных на 

обучение педагогического коллектива по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних и формирование у обучающихся культуры 
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здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, о ценности жизни; 

 - подготовка специалистов службы здоровья общеобразовательного 

учреждения и педагогического коллектива к построению здоровье 

созидающей среды. 

Классный руководитель  - повышение уровня культуры здоровья обучающихся посредством 

различных моделей обучения и воспитания; 

 - повышение активности родителей в формировании здорового образа 

жизни детей; разработка рекомендаций по построению индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

 - повышение квалификации в области здоровьесозидающей 

деятельности. 

Социальный педагог -первичная профилактика наркозависимости и социально- 

обусловленных заболеваний; 

 - социальная   защита   и   помощь в укреплении семейных 

отношений; 

 - стимулирование и развитие социально-значимой деятельности 

обучающихся. 

 

3.12. Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб (ШСК) создан в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Ростова-на-Дону «Школа №107 имени Героя Советского Союза Вартаняна Г.А.» 

(далее МБОУ «Школа №107»)  для  организации физкультурно-спортивной работы в школе. 

ШСК призван средствами физической культуры всемерно способствовать укреплению здоровья 

детей и подростков, повышению их работоспособности, готовности к защите Родины, 

формированию у них высоких нравственных качеств, организации досуга.  

Основными направлениями в работе ШСК являются: 

- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к систематическим занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом, к здоровому образу жизни; 

- укрепление и сохранение здоровья при помощи регулярных занятий в спортивных кружках и 

секциях, участие в оздоровительных мероприятиях; 

- организация здорового досуга учащихся; 

- организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 

школе. 

Виды мероприятий и событий: 

1. Общешкольный День здоровья 

2. Школьные «Президентские спортивные игры» 

3. Программа «Веселые старты» 

4. Всероссийский День здоровья 

5. ГТО 

6. Работа спортивных кружков  

3.13. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  
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• циклы профориентационных классных часов, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• экскурсии на предприятия города (хлебзавод, завод «Балтика», водоканал и др.), дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

Виды мероприятий и событий: 

1 Экскурсия на производства 

2 Тематические классные часы 

3 Выставка рисунков «Профессия моих родителей» 

4 Кружки и секции 

5 Конкурсы творческих работов 

 

3.14. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

I. Повышение психолого-педагогических знаний родителей: 

1. Психолого- педагогический лекторий.  

2. Всеобуч для родителей (законных представителей) по вопросам профилактики насилия и 

жестокого обращения в семье в отношении несовершеннолетних, суицидального поведения 

обучающихся, безопасного поведения в сети Интернет, формирования законопослушного 

поведения. 

3. Конференция. 

4. Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

5. Индивидуальные консультации, например, в рамках Дня правовой помощи (ежегодно 20 

ноября) 

6. Заседания Совета профилактики, Психолого –-Педагогического консилиума. 

7.  Размещение рекомендаций, памяток на сайте школы. 

8. Вебинары, видеообращения, представленные на сайте школы 

II. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс в рамках проекта 

«Ответственный родитель»: 

1. Родительские собрания. 

2. Консультации для родителей. 

3. Совместные творческие, спортивные дела, выездные экскурсии. 

4. Социологические опросы. 

III. Участие родителей в управлении школы: 

1.  Попечительский Совет (определение путей достижения стратегических и тактических целей 

развития школы). 

2. Конференция школы (годовой отчёт и подведение итогов по реализации планов развития 

школы, определение стратегии развития школы на год вперёд и на перспективу). 

3. Классные родительские комитеты. 

4. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации 

(директор, заместитель директора по ВР, школьный уполномоченный по правам детей, куратор 

школьной службы медиации, председатели МО классных руководителей). 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1.Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития школьников (Мониторинг 

личностных результатов обучающихся проводится классными руководителями совместно с 

педагогами-психолагами с использованием: «Комплексной методики анализа и оценки уровня 

воспитанности учащихся», Н.Г. Анетько;  «Уровня развития личности» -  по методике Н.П. 

Капустина. Мониторинг личностных результатов, обучающихся проводится в начале и в конце 

учебного года). 

2. Анализ воспитательной деятельности педагогов (оценивается с использованием: анкеты оценки 

воспитательной деятельности для образовательных учреждений, методики Р.С. Немова., анкеты для 

классных руководителей «Реализация воспитательного потенциала учебной и внеучебной 

деятельности», анкеты для классных руководителей «Реализация воспитательного потенциала 

взаимодействия с семьями школьников»). 

3.Анализ управления воспитательным процессом (осуществляется согласно Программе «Система 

оценки качества воспитательного процесса».) 

Оценка качества воспитательного процесса в школе оценивается посредством существующих 

процедур: 

 Мониторинг достижений и результатов; 

 Мониторинг качества и эффективности; 

 Анализ результатов статистических и социологических исследований; 

 Результаты психологических измерений; 

 Анализ степени вовлеченности. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

оценивается с помощью «Инструментария оценки качества ресурсного обеспечения 

воспитательного процесса в образовательном учреждении». В данном инструментарии содержатся 

разделы:  

- нормативно-методические документы ОУ, в которых отражены вопросы воспитания; 

- основные материально-технические средства (оборудование, снаряжение, инвентарь) 

используемые в организации воспитательного процесса; 

- помещения и иные объекты школьной и пришкольной территории, используемые в организации 

воспитательного процесса; 

- кадровое обеспечение организации воспитательного процесса; 

 - информационные ресурсы, используемые в организации воспитательного процесса (интернет, сайт 

школы).   

Методики, используемые при анализе воспитательного процесса, в ходе практической деятельности 

могут меняться. 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на 

это управленческих решений. 

 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»   

событие, дела, мероприятие классы дата ответственный 

Муниципальный экологический проект 2-4 В течение года Замдиректора по ВР  
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«Ростов-город будущего» "Эколята" Председатель МО начальной 

школы 

Классные руководители 

«Разговоры о важном» 2-4 По 

понедельникам 

в течении года 

Замдиректора по ВР  

Председатель МО начальной 

школы 

Классные руководители 

«Орлята России» 2-4 В течение года Замдиректора по ВР  

Любименко Э.А. 

Классные руководители 

Урок памяти  «Мы против террора. Мы 

за мир!» 

 

2-4 03.09.2022 Классные руководители 2-4 

классов 

День окончания Второй мировой войны 2-4 03.09.2022 Советник руководителя по 

ВР 

Классные руководители 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексей Константиновича Толстого 

2-4 05.09.2022 Классные руководители  

210 лет со дня Бородинского сражения 2-4 07.09.2022 Советник руководителя по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

2-4 08.09.2022 Советник руководителя по 

ВР 

Классные руководители  

День памяти жертвам фашизма 2-4 11.09.2022 Советник руководителя по 

ВР 

Классные руководители 

Руководитель школьного 

музея 

День города  Ростова-на-Дону   

 

2-4 17.09.2021 Классные руководители 2-4 

классов 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского 

2-4 17.09.2022 Классные руководители 

День здоровья «Ростов-спортивный» 2-4 сентябрь Руководитель ШСК «Союз 

107»  

Бондаренко-Добряк С.А. 

Международный день пожилых людей. 

Акция «Поздравляем!» , 

(поздравительные открытки) Акция 

«Внимание, пожилой пешеход!» 

(помощь старшим) 

2-4 01.10.2022 Советник руководителя по 

ВР 

Председатель МО начальной 

школы 

Руководитель отряда ЮИД 

 Классные руководители 

Международный день музыки 2-4 01.10.2022 Советник руководителя по 

ВР 

Классные руководители 

Торжественное мероприятие «Учитель! 

Как гордо звучит это слово!». День 

самоуправления 

2-4 05.10.2022 Зам. директора по ВР  

 

Акция «День белой трости!» 2-4 15.10.2022 Руководитель отряда ЮИД 

День отца в России 2-4 16.10.2022 Советник руководителя по 

ВР 
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Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

2-4 25.10.2022 Замдиректора по ВР  

Советник руководителя по 

ВР 

Библиотекарь 

Классные руководители 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842-1904) 

2-4 26.10.2022 Замдиректора по ВР  

Советник руководителя по 

ВР 

Библиотекарь 

Классные руководители 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика С.Я. Маршака 

2-4 03.11.2022 Замдиректора по ВР  

Советник руководителя по 

ВР 

Библиотекарь 

Классные руководители 

День народного единства.  (рисунки, 

стихи) 

2-4 04.11.2022 Советник руководителя по 

ВР 

Председатель МО начальной 

школы, 

классные руководители 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Д.Н. Мамина-Сибирика 

2-4 06.11.2022 Замдиректора по ВР  

Советник руководителя по 

ВР 

Библиотекарь 

Классные руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 2-4 20.11.2022 Советник руководителя по 

ВР 

Классные руководители 

Мероприятие «День матери в России» 

(по отдельному плану) 

2-4 26.11.2022 Классные руководители 2-4 

классов 

Первое освобождение города Ростова-

на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков 

2-4 29.11.2022 Замдиректора по ВР  

Советник руководителя по 

ВР 

 Председатель МО 

начальной школы 

Классные руководители  

Руководитель школьного 

музея 

День Государственного герба РФ 2-4 30.11.2022  Советник руководителя по 

ВР 

Классные руководители 

День Неизвестного Солдата. Посещение 

школьного музея. 

2-4 03.12.2022 Советник руководителя по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день 

инвалидов(понятия милосердие, 

благотворительность, толерантность, 

взаимопомощь) 

2-4 03.12.2022 Классные руководители 2-4 

классов 

Международный день добровольца в 

России (акция «Помоги ближнему», 

акция «Мы вместе» 

2-4 05.12.2022 Советник руководителя по 

ВР 

Классные руководители 
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"День Александра  Невского" 2-4 06.12.2022 Советник руководителя по 

ВР 

Классные руководители 

Битва под Москвой 2-4 05.12.2022 Классные руководители 

День Героев Отечества 2-4 09.12.2022 Замдиректора по ВР  

Советник руководителя по 

ВР  

Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 2-4 10.12.2022 Классные руководители 

Конституция-основной закон 2-4 12.12.2022 Советник руководителя по 

ВР 

Классные руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ. 

2-4 25.12.2022 Советник руководителя по 

ВР 

Классные руководители 

Снятие блокады Ленинграда. Акция 

«Блокадный хлеб» 

2-4 27.01.2023 Классные руководители 

Завершение Сталинградской битвы. 

(просмотр художественных фильмов, 

обсуждение) 

"День воинской славы" 

2-4 02.02.2023 Замдиректора по ВР 

Руководитель музея 

Классные руководители 

День российской науки 2-4 08.02.2023 Замдиректора по ВР  

Классные руководители 

 «Второе освобождение города Ростова-

на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков» (Литературно-

музыкальная композиция, выставка 

рисунков, конкурсы стихов, песен) 

2-4 14.02.2023 Замдиректора по ВР 

Председатель МО начальной 

школы 

Руководитель музея 

Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

2-4 15.02.2023 Замдиректора по ВР  

Председатель МО начальной 

школы 

Классные руководители 

Международный день родного языка 2-4 21.02.2023 Классные руководители 

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества. (Литературно-музыкальная 

композиция, выставка рисунков, 

конкурсы стихов, песен) 

2-4 22.02.2023 Замдиректора по ВР  

Председатель МО начальной 

школы 

Классные руководители 

Учителя ИЗО, музыки 

Поздравление ветеранов, воинов, 

изготовление открыток 

2-4 В течение 

месяца 

Классные руководители 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

2-4 03.03.2023 Председатель МО начальной 

школы 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия по классам, 

посвященные 8 Марта.  

2-4 6.03-

07.03.2023 

Председатель МО начальной 

школы 

Классные руководители 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов РФ и СССР 

С.В. Михалкова 

2-4 13.03.2023 Классный руководитель, 

 библиотекарь 

День воссоединения Крыма с Россией 

(классный час, беседа) 
2-4 18.03.2023 Председатель МО начальной 

школы Классные 

руководители 
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Всемирный день театра 2-4 27.03.2023 Классные руководители 

Учитель музыки 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького 
2-4 28.03.2023 Классный руководитель, 

библиотекарь 

150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943) 

2-4 01.04.2023 Классные руководители 

Учитель музыки 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли (беседы, просмотр 

фильмов, выставка рисунков) 

2-4 12.04.2023 Замдиректора по ВР  

Председатель МО начальной 

школы Классные 

руководители 

200 лет со дня рождения российского 

класика и драматурга А.Н. Островского 

2-4 12.04.2023 Классные руководители 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы ВОВ. 

2-4 19.04.2023. Председатель МО начальной 

школы, Библиотекарь 

 Классные руководители 

Участие в районной выставке детского 

технического и декоративно-

прикладного творчества «Страна, в 

которой правит детство!» 

2-4 апрель Замдиректора по ВР  

Классные руководители 

Всемирный день Земли 2-4 22.04.2023 Классные руководители 

 Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная Дню Победы «Мы помним 

сердцем и душой…» 

2-4 05.05.2023 Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Учитель музыки 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

2-4 13.05.2023  Классные руководители 

320 лет со дня основания Балтийского 

флота 

2-4 18.05.2023 Классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

2-4 19.05.2023 Классные руководители 

День государственного флага РФ 2-4 22.05.2023 Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры. «От куда азбука пришла?» 

2-4 24.05.2023 Классные руководители 

Праздник «Прощание с начальной 

школой» 

4 Май 2023 Зам. директора по ВР, 

параллель 4-х кл 

                                                              

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

(в соответствии с планами  воспитательной работы классных руководителей) 

мероприятие классы дата ответственные 

тематические классные 

часы 

2-4 еженедельно классные руководители 

2-4 кл. 

индивидуальная работа 

с обучающимися 

2-4 по мере необходимости классные руководители 

2-4 кл. 

консультации с 

учителями-

предметниками, 

педагогами-

психологами 

2-4 по мере необходимости классные руководители 

2-4 кл. 

КТД, классные и 

внеклассные 

мероприятия 

2-4 один раз в месяц классные руководители 

2-4 кл. 
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мероприятия в дни 

каникул 

2-4 ноябрь, декабрь, март классные руководители 

2-4 кл. 

посещение семей на 

дому 

2-4 по мере необходимости классные руководители 

2-4 кл. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Данный модуль реализуется на занятиях по программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования (кружки, секции) в соответствии с расписанием занятий на 2022-2023 

учебный год. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Данный модуль реализуется в соответствии с рабочими программами учителей-предметников, а 

также с планом проведения предметных олимпиад, конференций, конкурсов в рамках 

общегородской программы «Одаренные дети». 

 

Модуль «Самоуправление»  

Дела, события, мероприятия классы дата ответственные 

Выборы классных органов 

самоуправления  

2-4 сентябрь-октябрь классные руководители 2-4 

кл. 

День самоуправления 2-4 05.10.2022 классные руководители 2-4 

кл., замдиректора по ВР  

Оформление классного уголка 2-4 сентябрь классные руководители 2-4 

кл. 

Художественное оформление 
класса к 

различным праздникам 

2-4 в течение года классные руководители 2-4 

кл. 

Проведение классных 
собраний 

2-4 ежемесячно классные руководители 2-4 

кл. 

Рейды «Мой внешний вид» 2-4 ежемесячно классные руководители 2-4 

кл. 

Дежурство по классу на 
переменах, в столовой 

2-4 ежедневно классные руководители 2-4 

кл. 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

Дела, события, мероприятия классы дата ответственные 

Акция «Знай ПДД, предупреждай 

ДТП» 

2-4 сентябрь 2022 Руководитель отряда 

«ЮИД» Куликова Н.Ю. 

Акция «Пешеход на переход!» 4 Сентябрь Руководитель отряда 

«ЮИД» Куликова Н.Ю. 

Акция «Засветись!» 

 

2-4 20.09.- 

24.09.2022 

Руководитель отряда 

«ЮИД» Куликова Н.Ю. 

День белой трости 2-4 15.10.2022 Руководитель отряда 

«ЮИД» Куликова Н.Ю. 

Всероссийская акция РДШ, 

посвященная Дню Согласия и 

Примирения 

2-4 04.11.2022 Руководитель РДШ  

Акция «День памяти жертв ДТП» 2-4  09.11.- 

15.11.2022 

Руководитель отряда 

«ЮИД»  

Акция «Молодежь за ЗОЖ» 

 

2-4  10.12.2022 Руководитель РДШ  
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Благотворительная акция 

«Рождественский перезвон» 

 

2-4 14.12.2022 -

17.12.2022 

 

Замдиректора по ВР  

руководитель РДШ  

Благотворительная акция «Подари 

ребенку счастье в Новый год» 

2-4 20.12.- 

30.12.2022 

Замдиректора по ВР  

руководитель РДШ. 

Акция «Изучай и соблюдай ПДД» 1-7  Апрель 2022 Руководитель отряда 

«ЮИД» Куликова Н.Ю. 

Акция «Георгиевская ленточка» 2-4 03.05-06.05.2022 Руководитель РДШ  

классные руководители 2-4 

кл. 

Уроки мужества 2-4 февраль, май Руководитель  ДО 

«Юнармия» Молчанов Д.В. 

Соревнования, военно-спортивные 

игры 

3-4 в течение года Руководитель ДО 

«Юнармия» Молчанов Д.В. 

Акция «Миротворец» 2-4 февраль Замдиректора по ВР  

руководитель РДШ 

Машукова О.А., 

руководитель «Юнармия» 

Молчанов Д.В. 

 

Модуль «Волонтерство» 

Дела, события, мероприятия классы дата ответственные 

День древонасаждения 2-4 сентябрь, 

апрель  

классные руководители 2-4 

кл. 

Благотворительная акция «Подари 

ребенку счастье в Новый год» 

2-4 декабрь Замдиректора по ВР  

руководитель РДШ 

Машукова О.А. 

Акция «Покорми птиц» 3-4 февраль-апрель классные руководители 3-4 

классов 

 

Модуль «Экскурсии» 

Дела, события, мероприятия 

 

классы дата ответственные 

 Пешеходная экскурсия по 

Ворошиловскому району 

3 классы сентябрь 2022 Классные руководители 

3-х классов 

Экскурсия по городу Ростову – на- 

Дону (Ростов-на-Дону – Город 

воинской славы), «Родники Ростова», 

музеи города и др. 

2-4 классы в течение года Классные руководители 

2-4 классов 

Экскурсия по городам РО (г. Аксай, 

г. Азов, г. Таганрог, ст. 

Старочеркасская, Танаис и др.) 

2-4 классы в дни каникул Классные руководители 

2-4 классов 

Посещение учреждений культуры 

города (музеи,  выставки, библиотеки 

и др.) 

2-4 классы в течение года Классные руководители 

2-4 классов 

 

Модуль «Музейная педагогика» 

Дела, события, мероприятия 

 

классы дата ответственные 

Акция «Всей семьей в школьный 

музей» 

1-2 сентябрь, май руководитель музея 

Манцыгина Э.Г. 

 Посещение экспозиции школьного 2-4  в течение года руководитель музея 
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музея: 

 «Быт и занятия дончан»,  

«Национальные костюмы народов 

Дона»,  

«Дон православный» и др. 

(по отдельному 

плану работы 

музея) 

Манцыгина Э.Г. 

Просмотр уроков Мужества на 

Ютуб-канале 

3-4  февраль, май классные руководители 

3-4 классов 

Акция «Бессмертный полк» 2-4 май классные руководители 

2-4 классов 

Модуль 

«Правовое просвещение и воспитание обучающихся» 

 

№ 

п/п  

Название темы Основное содержание форма 

проведения 

Исполнители 

(соисполнители) 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

1 класс (1 раз в четверть) 

1 Правила вокруг 

нас 

Зачем нужны правила? Правила, 

которые нас окружают. Я – ученик! 

Правила школьной жизни 

Игра-беседа классный 

руководитель 

2 Наш класс. Я и 

мои друзья 

О праве на имя, на 

индивидуальность. Права учащихся 

в нашем классе. Дружба. Как не 

ссориться с друзьями. Разработка 

правил  поведения в классе (памятка) 

Урок- игра классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

3 Правила личной 

безопасности  

Правила поведения и безопасности  

на улице, на дороге, в общественных 

местах. Свой и чужой. Памятка 

«Правила безопасного поведения» 

Беседа-

размышление 

классный 

руководитель 

4 Главные 

ценности моей 

жизни  

 

Дом, семья, Родина. Мы – 

многонациональный народ! Мы 

разные, но у нас равные права. 

Толерантность 

Праздник –

фестиваль  

(с элементами 

кулинарного шоу) 

классный 

руководитель, 

представители 

национальных 

диаспор, 

родители 

 

2 класс (1 раз в четверть) 

1 Наша школа  

 

Конституция – основной закон 

страны. Устав школы – основной 

закон ее жизни. Права и обязанности 

учащихся в школе. Ответственность 

учащихся. Памятка «Мои права и 

обязанности в школе» 

Интерактивная 

беседа 

классный 

руководитель  

2 Основные 

документы, 

защищающие 

права ребенка  

Какие есть права у ребенка. 

Конвенция ООН «О правах 

ребенка». Единство прав и 

обязанностей. Мои обязанности 

Беседа с 

элементами игры 

 

классный 

руководитель, 

ШУПР 

3 Дом, в котором  

я живу  

 

О праве детей на жизнь в семье. 

Права и обязанности членов семьи. 

Право ребенка на защиту от 

жестокого обращения. Телефон 

доверия 

Квест «Охота за 

сокровищами» 

классный 

руководитель, 

ШУПР 

4 Кто и что меня Родители – первые защитники. Урок-выставка классный 
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защищает Правоохранительные органы. 

Службы спасения. Службы, 

помогающие защитить права 

ребенка. Памятка «За помощью 

обращаться» 

рисунков руководитель,  

родители 

3 класс (1 раз в четверть) 

1 «Права растут» 

  

 

Правила жизни в стране – законы. 

Главный закон страны. Я – 

гражданин России! Большие и малые 

законы. Устав школы  

Работа в группах  классный 

руководитель  

2 Я и мы  

 

Мои соседи. Разные люди – равные 

права. Правила общежития. Идем в 

гости.  Некоторые правила этикета. 

Правила поведения в гостях 

Урок-игра классный 

руководитель  

3 На экскурсии  

 

О праве на отдых и досуг. Как 

организовать свой досуг? Правила 

поведения в общественных местах. 

Культурно-исторические места 

нашего города 

Урок-экскурсия классный 

руководитель,  

родители 

4 Праздники в 

России, 

связанные с 

защитой прав 

ребенка  

День правовой помощи детям, День 

детского телефона доверия, День 

защиты детей  

Урок-викторина классный 

руководитель 

4 класс (1 раз в четверть) 

1 Уважать себя – 

уважать другого 

 

О праве на защиту от незаконного 

вмешательства и посягательств на 

честь и репутацию ребенка. Чем 

люди отличаются друг от друга? 

Право на страже индивидуальных 

различий. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Милосердие, благотворительность  

Урок-

рассуждение, 

ролевая игра 

классный 

руководитель  

2 Учимся 

договариваться  

 

Что такое конфликт и почему он 

возникает? Способы выхода из 

конфликта. Неписаные правила во 

взаимоотношениях людей. Учимся 

договариваться: разработка правил 

неконфликтного поведения (в 

классе, семье, в кругу друзей и т.д.) 

Урок-игра 

«Конфликт прав. 

Паутина 

конфликтов» 

 

 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог  

3 Поступок или 

проступок? 

 

Действие и бездействие. Поступки 

хорошие и плохие. Ответственность 

за свое поведение. Проступок. 

Разница между поступком и 

проступком. Поступок – проступок – 

правонарушение 

Беседа с 

элементами 

ролевой игры 

классный 

руководитель, 

сотрудник ПДН 

4 «Мои права – 

Моя 

ответственность» 

 

Закрепление правовых знаний, 

формирование целостного  

представления  о  правах и 

обязанностях, их взаимосвязи   

Интеллектуальная 

игра (по форме 

игры «Своя 

игра») 

классный 

руководитель, 

ШУПР, 

родители 

Мероприятия по гражданско-правовому просвещению родителей 

(законных представителей) 
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№ 

п/п 

содержание тем всеобучей сроки 

проведения 

форма 

проведения 

ответственный 

Начальное звено (2-4 класс) 

2 Законодательные акты РФ, 

направленные на защиту прав ребенка и 

органы, помогающие родителям в 

защите прав ребенка 

ноябрь Родительское 

собрание 

классный 

руководитель, ШУПР 

2-е классы 

3 Родители – главные защитники своих 

детей. Ответственное родительство 

февраль круглый стол классный 

руководитель, педагог-

психолог 

3-и классы 

4 Мои права – моя ответственность 

(совместное мероприятие детей и 

родителей) 

май Родительское 

собрание 

классный 

руководитель, ШУПР  

4-е классы 

 

 

Мероприятия по правовому просвещению учителей 

 

№ Содержание тем всеобучей Сроки 

проведения  

Форма 

проведения 

ответственный 

1 Реализация «Базовой программы» Сентябрь 

2022 

совещание Зам. директора по 

ВР 

2 Педагогическая компетентность (этика 

учителя, трудовой кодекс,  закон об 

образовании) 

Декабрь 

2022 

совещание Зам. директора по 

ВР,   педагог-

психолог 

3 Способы и формы проведения  уроков по 

правовому воспитанию 

Январь 

2022 

совещание  председатель МО 

учителей истории 

и обществознания 

Сетракова О.А. 

4 Итоги внедрения «Базовой программы» Май 2022  совещание Зам. директора по 

ВР, педагог – 

психолог 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия 

 

классы дата ответственные 

Акция «Внимание, дети!», посвященная началу 

учебного года: 

- безопасный маршрут в школу и домой 

- соблюдение  Правил дорожного движения 

2-4 02.09.-

03.09.2022 

Классные 

руководители 2-

4 классов 

Классные часы по профилактике жестокого обращения 

и буллинга 

 

2-4 октябрь 2022 Классные 

руководители 2-

4 классов 

Неделя безопасности: 

-профилактика и предупреждение правонарушений 

(кражи, распитие спиртосодержащих напитков, 

употребление никотинсодержащих напитков и ПАВ, 

экстремизм,  соблюдение Областного закона № 346 – 

ЗС и др. ) 

-предупреждение конфликтных ситуаций в школе и 

дома (буллинг) 

1-11 06.09.-

10.09.2022 

Классные 

руководители 2-

4 классов 
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- правила поведения в школе  

- правила безопасного поведения на улице 

- правила безопасного пользования бытовыми и 

газовыми приборами 

- пожарная безопасность 

- правила пользования соц.сетью 

- предупреждение несчастных случаев  

День большой профилактики  2-4 ежеквартально, 

апрель 

Зам. директора 

по ВР, ШУПР 

Доля Н.В., 

куратор 

школьной 

службы 

медиации 

Инструктивное занятие по ПДД (зачетный урок) в 

связи с ходом детей на каникулы 

2-4 октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Классные 

руководители 2-

4 классов 

Классный час «Предупреждение правонарушений и 

несчастных случаев. Пропаганда ЗОЖ. 

Ответственность» 

2-4 Октябрь 2022 

Декабрь 2022 

Март 2023 

Май 2023 

Классные 

руководители 2-

4 классов 

День правовой помощи 2-4 20.11.2022 Школьный 

уполномоченный 

по правам 

ребенка 

Неделя безопасности: 

-профилактика и предупреждение правонарушений 

(кражи, распитие спиртосодержащих напитков, 

употребление никотинсодержащих напитков и ПАВ, 

экстремизм,  соблюдение Областного закона № 346 – 

ЗС и др. ) 

-предупреждение конфликтных ситуаций в школе и 

дома (буллинг) 

- правила безопасного пользования бытовыми и 

газовыми приборами 

- пожарная безопасность в зимний период 

- правила пользования соц.сетью 

- предупреждение несчастных случаев в зимний 

период 

2-4 17.01.-

21.01.2023 

Классные 

руководители 2-

4 классов 

Неделя безопасности: 

-профилактика и предупреждение правонарушений 

(кражи, распитие спиртосодержащих напитков, 

употребление никотинсодержащих напитков и ПАВ, 

экстремизм,  соблюдение Областного закона № 346 – 

ЗС и др. ) 

-предупреждение конфликтных ситуаций в школе и 

дома (буллинг) 

- Правила дорожного движения 

- пожарная безопасность в весенне-летний период 

- правила поведения на водных объектах 

- правила поведения на Ж/Д транспорте 

- правила пользования соц.сетью 

- предупреждение несчастных случаев в весенне-

2-4 25.04.-

29.04.2023 

Классные 

руководители 2-

4  классов 



150 

 

летний период 

Областная широкомасштабная акция «Внимание, 

дети!» 

2-4 Май 2023 Классные 

руководители 2-

4 классов 

Детский телефон доверия 2-4 октябрь, май Классные 

руководители 2-

4 классов, 

психологическая 

служба 

Почта доверия 2-4 постоянно Педагог-

психолог  

 

Всероссийский день здоровья  апрель Классные 

руководители 2-

4 кл, 

руководитель 

ШСК 

Бондаренко-

Добряк С.А. 

Тематические профилактические классные часы по 

ПДД, пожарной безопасности, безопасности на воде, 

по профилактике кризисных состояний и суицидов, 

конфликтов, буллинга, правонарушений и 

преступлений, самовольных уходов и т.д. 

2-4 в течение года 

один раз в 

месяц 

Классные 

руководители 2-

4 классов 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Дела, события, мероприятия 

 

классы дата ответственные 

День здоровья 2-4 сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 2-4 

кл, руководитель 

ШСК Бондаренко-

Добряк С.А. 

Программа «Веселые старты» 2-4 ноябрь-

февраль 

Классные 

руководители 2-4 

кл, руководитель 

ШСК Бондаренко-

Добряк С.А. 

ГТО 2-4 сентябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители 2-4 

кл, руководитель 

ШСК Бондаренко-

Добряк С.А. 

Конкурсы рисунков по ЗОЖ 2-4 апрель Классные 

руководители 2-4 

кл, руководитель 

ШСК Бондаренко-

Добряк С.А. 

Пешеходные походы 3-4  май Классные 

руководители 2-4 

кл, руководитель 

ШСК Бондаренко-
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Добряк С.А. 

Спортивные секции (занятия в соответствии с 

программами и расписанием) 

2-4 в течение 

года 

Замдиректора по ВР  

 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия 

 

классы дата ответственные 

Занятие «Мир профессий» 4  октябрь Классные 

руководители 2-4 

классов 

Классный час «Мои родители -…» 1-2 ноябрь Классные 

руководители 2-4 

классов 

Классный час «Мир профессий» 2-4 февраль Классные 

руководители 2-4 

классов 

Экскурсии на производство, мастер-классы  3-4 в дни 

каникул 

Классные 

руководители 2-4 

классов 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия 

 

классы дата ответственные 

Общешкольное родительское собрание   

«Ответственное родительство» 

2-4 Сентябрь 

2022 

Директор школы 

Родительские собрания на тему: 

«Правила школьной жизни. Устав школы. Организация 

учебно – воспитательного процесса в 2022 – 2023 

учебном году.»   

2-4 Сентябрь 

2022 

Классные 

руководители 2-4 

классов 

Разъяснительная работа: 

 «Безопасность детей. Ответственность родителей»: 

- осуществление со стороны родителей надлежавшего 

контроля за детьми с целью предупреждения ДТП, 

несчастных случаев, конфликтных ситуациях в семье и 

школе, травматизма и правонарушений среди 

несовершеннолетних (распитие спиртосодержащих 

напитков, соблюдение Областного закона №346-ЗС, 

самовольных уходов, суицидов и др.),  

- профилактика употребления наркотических веществ, 

никотиносодержащей продукции, табакокурения и т.д. 

- профилактике экстремизма и терроризма, 

- ответственность родителей за жестокое обращение с 

детьми, за половую неприкосновенность, за 

безопасность детей в медиа пространстве.  

-соблюдение в семьях пожарной безопасности, правил 

безопасности в быту; 

2-4 Сентябрь 

2022 

Декабрь 

2022 

Март 2023 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Классные родительские собрания (по планам классных 

руководителей) 

2-4 один раз в 

четверть 

Классные 

руководители 2-4 

классов 

Разъяснительная работа:  

«Безопасность детей. Ответственность родителей». 

«Итоги учебного года. Организация отдыха и занятости 

 

2-4 

Май 2023 Классные 

руководители 2-4 

классов 
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обучающихся в летний период. Ответственность 

родителей за жизнь и здоровье детей в летний период»  

-  соблюдение в семьях пожарной безопасности, правил 

безопасности в быту;  

- осуществление со стороны родителей надлежавшего 

контроля за детьми с целью предупреждения ДТП, 

несчастных случаев, конфликтных ситуациях в семье и 

школе, травматизма и правонарушений среди 

несовершеннолетних (распитие спиртосодержащих 

напитков, соблюдение Областного закона №346-ЗС, 

самовольных уходов, суицидов и др.),  

- профилактика употребления наркотических веществ, 

ПАВ, никотинсодержащей продукции и табакокурения, 

- профилактике экстремизма и терроризма, 

- ответственность родителей за жестокое обращение с 

детьми, за безопасность детей в медиапространстве. 

Директорский час 2-4 еженедельно Директор школы 

С.С. Алтухов 

Индивидуально-профилактическая работа с семьями, 

находящихся в социально-опасном положении 

(устранение причин неуспеваемости и демотивации 

обучающихся, социально – психолого – педагогическая 

помощь семьям) 

    Информирование родителей о профилактический 

мерах по предупреждению ЧС и ОП техногенного, 

социального и природного характера. 

Посещение семей на дому (по мере необходимости) 

2-4 в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

ШУПР, педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 2-4 

классов 

Мероприятия в рамках проекта «Ответственный 

родитель» 

2-4 в течение 

учебного 

года 

Директор школы 

С.С. Алтухов 

Мероприятия, организуемые совместно с 

родителями: 

- Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

- Праздничное мероприятие ко Дню матери  

- Новогодний марафон 

-  Праздник  «Широкая Масленица» 

- День здоровья 

- День древонасаждения 

- Акция «Бессмертный полк» 

- Акция «Подари ребенку счастье в Новый год» и др. 

2-4 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 2-4 

классов 

Всеобуч для родителей по вопросам профилактики 

насилия и жестокого обращения в семье в отношении 

несовершеннолетних  

2-4 1 четверть 

2 четверть 

3 четверть 

4 четверть 

Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 2-4 

классов 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ ВСЕОБУЧА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-4 КЛАССОВ. 

 

Тема 

 

Задачи 

 

Сроки 

2 класс 
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1. «Детская агрессия»: понятие, 

формы, причины. 

1. Информировать родителей о понятии 

«детская агрессия», ее вида и формах проявления. 

2. Разъяснить родителям влияние семьи на 

появления детской агрессии (одной из которых 

является жестокое обращение с ребенком в семье). 

I четверть 

2. «Детская агрессия»: как 

научить ребенка справляться с 

гневом. (продолжение темы 1). 

1. Способствовать формированию у 

родителей умений и навыков совладающего 

поведения в отношении проявления агрессии 

ребенка в семье. 

2. Дать рекомендации родителям о том, как 

научить ребенка справляться со своим агрессивным 

состоянием, бороться со своим гневом. 

II четверть 

3.«Формирование половой 

идентичности у ребенка в 

семье». 

1. Познакомить родителей с 

содержанием, формами и методами 

воспитания детей в семье по проблеме 

половой идентификации, культуры 

взаимоотношений между полами. 

2. Информировать родителей о 

способах формирования у детей знаний и 

навыков поведения того пола, к которому 

ребенок принадлежит. 

3. Развивать представления родителей о 

просветительных воздействиях на ребенка, 

направленных на овладение ими нормами 

поведения, свойственными представителям 

его пола, полноценному формированию 

полового поведения. 

III четверть 

4.«Компьютер в жизни 

школьника: влияние на 

развитие ребенка». 

1. Обсудить с родителями проблему 

влияния компьютера и сети Интернет на 

развитие личности младшего школьника. 

2. Познакомить родителей с 

рекомендациями СанПиНа при 

использовании компьютера. 

3. Дать рекомендации родителям по 

организации контроля использования ресурсов 

сети Интернет младшим школьником в домашних 

условиях. 

4. Показать возможности 

использования компьютера в учебной 

деятельности в домашних условиях для 

подготовки к урокам. 

IV четверть 

1. «Буллинг и насилие. Как 

вести себя, если ребенок 

рассказывает Вам о насилии в 

отношении него в группе 

сверстников?» 

1. Повысить компетентность родителей в 

отношении понятия «буллинг», обозначить 

основные признаки того, что ребенок 

подвергается «буллингу» в группе 

сверстников. 

2. Познакомить родителей со 

способами оказания помощи ребенку, 

подвергнувшемуся «буллингу», 

мерами по прекращению «буллинга» в 

отношении  ребенка. 

I четверть 
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2. «Как защитить детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию». 

Российской академией образования, целью 

которых является профилактика возможного 

вреда здоровью школьников и повышения 

эффективности образовательного процесса. 

4. Познакомить родителей с информацией о 

последствиях длительного времени 

использования мобильных телефонов детьми и 

подростками, приводящих к нарушениям психики, 

гиперактивности, раздражительности, 

нарушениям сна, снижению умственной 

работоспособности, ослаблению памяти и 

внимания. 

II четверть 

3. «Формирование 

гендерной 

компетентности у 

родителей в вопросах 

воспитания детей 

младшего школьного 

возраста». 

1. Повысить педагогическую 

компетентность родителей в вопросах 

гендерного воспитания детей младшего 

школьного возраста. 

2. Объяснить роль родителей в воспитании 

мальчиков и девочек. 

III четверть 

4. «Безопасность младшего 

школьника в семье и 

окружающей среде». 

1. Информировать родителей о 

необходимости создания безопасных 

условий для воспитания младшего 

школьника в доме и вне семьи, о способах 

самозащиты ребенка и порядка действий в 

опасной ситуации. 

2. Дать рекомендации родителям по 

организации безопасности детей в 

каникулярное время. 

3.Информировать родителей о 

роли семьи в профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма. 

4. Познакомить родителей с типичными 

ошибками детей при переходе улиц и 

дорог, 
«безопасным маршрутом» движения ребенка в 
образовательную организацию и обратно. 

IV четверть 

1. «Интернет общение в 

жизни ребенка - это хорошо 

или плохо?». 

1. Побудить родителей задуматься о 

собственной роли и ответственности за 

безопасность детей в сети Интернет путем 

активного участия в общении ребёнка с 

Интернетом, особенно на этапе освоения, 

обязательно следить за контактами детей в 

сети Интернет и знакомиться с сайтами, 

которые они посещают. 

2. Познакомить родителей с советами 

специалистов по общению детей с Интернет- 

пространством, в том числе и в вопросе 

контроля траты денежных средств при 

скачивании платной информации, получении 

платных услуг. 

3. Помочь родителям сформировать 

список полезных, интересных и 

безопасных ресурсов, которыми могут 

I четверть 
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пользоваться младшие школьники. 

4. Дать рекомендации по 

установлению на домашний компьютер 

программного обеспечения с функциями 

«родительского контроля». 
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2.«Конфликты с 

ребенком: как их 

избежать?». 

1. Способствовать формированию у родителей 

представлений о конфликте, развитию у них умения 

понимать причины возникновения конфликтных ситуаций. 

2. Помочь родителям проанализировать свое 

родительское поведение, заострить внимание на 

положительных моментах воспитания ребенка, формах 

проявления любви к ребенку. 

3. Способствовать осмыслению конфликтной 

ситуации и путей выхода из неё, роли матери и отца в 

формировании семейной атмосферы. 

II 

четверть 

3. «Возрастные 

закономерности и 

особенности 

психосексуального 

развития 

современного 

ребенка». 

1. Познакомить родителей с возрастными 

закономерностями и особенностями психосексуального 

развития современного ребенка, задачами сексуального 

воспитания детей младшего школьного возраста в семье. 

2. Показать родителям разницу в проявлениях 

нормальной детской сексуальности и патологического 

поведения. 

3. Информировать о факторах риска, способных 

нарушить психосексуальное развитие детей (сексуальное 

насилие). 

III 

четверть 

4.«Безопасность 

Вашего ребенка 

или как уберечь 

ребенка от 

сексуального 

насилия». 

1. Познакомить родителей с правилами поведения, 

которые помогут уберечь ребенка от сексуального 

насилия. 

2. Информировать родителей о том, что дети и 

подростки должны знать о сексуальном насилии, чтобы 

защитить себя, как научить своего ребенка противостоять 

опасности сексуального насилия. 

3. Дать родителям рекомендации, как объяснять 

ребенку правила безопасного поведения дома и на улице; 

как организовать контроль за тем какие передачи ребенок 

смотрит по телевизору, на какие сайты в Интернете чаще 

всего заходит, для того чтобы исключить просмотр 

фильмов с сексуальными сценами, сценами насилия, 

нежелательные контакты ребенка в сети Интернет. 

IV 

четверть 

 

Мероприятия по «Профилактика и безопасность» для учителей 

 

№ Содержание тем всеобучей Сроки 

проведения  

Форма 

проведения 

ответственный 

1 -профилактика и предупреждение 

правонарушений (кражи, распитие 

спиртосодержащих напитков, 

употребление никотинсодержащих 

напитков и ПАВ, экстремизм, 

соблюдение Областного закона № 

346 – ЗС и др.) 

- повышение психолого-

педагогической, правовой, 

медико-социальной 

компетентности педагогического 

коллектива по     вопросам 

профилактики жестокого 

обращения с детьми и 

Сентябрь 

2022 

совещание Зам. директора по ВР,    

педагог-психолог 
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суицидального поведения среди 

детей и подростков в семье. 

 - правила пользования соц.сетью 

- предупреждение несчастных 

случаев в школе 

2. Обучение классных руководителей 

процедуре выявления 

несовершеннолетних, склонных к 

правонарушениям, педагогами-

психологами, прошедшими обучение 

в ЦППМСП 

Октябрь 

2022 

совещание Зам. директора по ВР,    

педагог-психолог 

3. Педагогическая компетентность 

(этика учителя, закон об 

образовании) 

Декабрь 

2022 

совещание Зам. директора по ВР,  

педагог-психолог 

4. Действия классных руководителей в 

ситуациях социальных рисков и 

профилактике   девиантного 

поведения обучающихся. 

Январь 

2023 

совещание Зам. директора по ВР,  

педагог-психолог 

5. Итоги, анализ   и обсуждение 

результатов профилактических 

мероприятий за год 

Май 2023  совещание Зам. директора по ВР,  

педагог – психолог 

 

 

5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

5.1. Основные положения 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков обучающихся, 

которые выражаются в отклонении от общепринятых социальных возрастных ожиданий, школьных 

норм в поведении, в обучении. Цель программы – определение индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка, закономерностей его развития для создания благоприятных условий 

достижения планируемых результатов основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь отличительные особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется 

совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных черт. Кроме того, к 

индивидуальным особенностям относятся ощущения, память, восприятие, мышление, воображение, 

темперамент, интересы, характер. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете основных 

закономерностей психического развития и значения последовательности стадий развития личности 

ребенка. Данный принцип постулирует существование некоторой «возрастной нормы» развития. 

Принцип педагогической экологии. Он заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного восприятия, на 

безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых сторон, на 

педагогическом оптимизме и доверии, любви и эмпатии. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

образовательного процесса, а также описание специальных условий обучения и воспитания таких 

детей; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей и 

других специалистов в области коррекционной педагогики; 
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• планируемые результаты коррекционной работы. 

Основная задача программы – создать условия для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 

✓ введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 

✓ интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения 

ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

✓ разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных);  

✓ объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям; 

✓ расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых услуг 

детям и родителям; 

✓ развитие системы отношений в направлении педагог–ребенок–родитель–медицинские 

работники. 

5.2. Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение ребенка Содержание работы Выполнение работы 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей. Физическое состояние 

учащегося; изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, на перемене, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с родителями 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед) 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной 

деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

Посещение семьи ребенка 

(учитель). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 
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воспитателя. Эмоционально-волевая 

сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах 

деятельности 

 

 

5.3. Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, 

способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму 

− замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также 

замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

− пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

− перестановки букв и слогов; 

− неправильная постановка ударения в слове; 

− нарушения понимания прочитанного; 

− аграмматизмы при письме и чтении; 

− нарушение границ слов. 

Трудности при усвоении русского языка 



160 

 

− недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный запас; 

− низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной мысли 

высказывания, ее речевом оформлении; 

− смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания; 

− отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

− неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

− трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению частей 

слова; 

− неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе 

родственных слов; 

− затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

− неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

− неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и 

по интонации; 

− трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

− неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

− несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, при 

записи собственного текста. 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

− неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

− неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

− неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опираясь 

на текст; 

− проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой 

из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие с 

имеющейся в тексте информацией; 

− неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с 

точностью восприятия данных при чтении научно популярного текста. 

− трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

− неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

− проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 

− смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

− неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-время-

длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество стоимость и др.), 

решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

− неумение пользоваться математической терминологией; 

− неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

− неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений; 

− неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с 

использованием изученных алгоритмов; 

− проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 
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− неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение 

задания; 

− неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

− непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 

простых); 

− недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

− неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 

− неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

− смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма 

при его выполнении; 

− подмена задания логически и алгоритмически более простым заданием; 

− неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

− неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

− неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

− неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить 

решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

− непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость»; 

− боязнь критики, негативной оценки; 

− отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

− эгоцентричность, неумение общаться, 

− повышенная тревожность; 

− неумение строить совместную деятельность; заниженная (завышенная) самооценка. 

5.4. Диагностический инструментарий 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи и 

направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответствен

ные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный 

руководите

ль 

Медицинск

ий работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. Формирование 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

сентябрь Классный 

руководите

ль 

Педагог-

психолог 
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характеристики 

образовательной ситуации  

родителей, беседы 

с педагогами 

  

 

Углубленная  

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

 

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, 

создание диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

  

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

До 15.10 Педагог-

психолог 

  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-

волевой  и личностной 

сферы; уровень 

знаний по предметам 

 

 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики 

 

Сентябр

ь - 

октябрь 

 

Классный 

руководите

ль 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

 

5.5. Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов школы, которое обеспечивает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Социальное партнёрство, которое включает: 

⎯ сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

⎯ сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

⎯ сотрудничество с родительской общественностью. 

Работа с родителями, которая предполагает следующие формы: 

⎯ Родительские собрания.  

«Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

«Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 
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«Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

«Если Ваш ребёнок особенный» 

⎯ Круглогодичный  «Родительский лекторий». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи 

родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, 

воспитателем ГПД,  социальным педагогом, школьным психологом, врачами (невропатолог, 

педиатр и др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и 

развития.  

⎯ Семинарские занятия:  

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», 

«Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

⎯ Тренинговые занятия для родителей. 

 «Взаимодействия с агрессивными детьми», «Взаимодействия с тревожными детьми», 

«Взаимодействия с аутичными детьми», «Взаимодействия с гиперактивными детьми». 

⎯ Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, учителя, завуча (дается 

расписание дней консультаций). 

⎯ Постоянно действующая медико-психологическая служба для родителей (буклеты, 

рекомендации, анкеты, развивающие материалы). Информация  о возможных трудностях и 

проблемах в детско-родительских отношениях. Пути их преодоления. Информация о 

возрастных особенностях ребёнка. 

⎯ Тематическая круглогодичная выставка детских  работ  (Темы: «Я  -ученик», «Я и мои друзья», 

«Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.) 

⎯ Классные детские и родительские уголки 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива:  

⎯ Проведение школьных семинаров, совещаний, заседаний МО, ППк 

Темы:  

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности  обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития; 

3) Психологическая поддержка одарённых детей ; 

4) Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

⎯ Участие в курсовой  подготовке и  переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями  

⎯ Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

Разработка программ индивидуальных траекторий  развития, включающих: 

⎯ Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обучении  

⎯ Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в обучении  

⎯ Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного взаимодействия 

⎯ Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей  

⎯ Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и физического 

развития   

 

5.6. Условия реализации программы 

  Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 
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числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий: выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях; 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

        В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников школы, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогические работники должны иметь чёткое представление об особенностях  психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

        Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

        Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
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имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

        Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

5.7. Система комплексного психолого – педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано. 

В 2022-2023 учебном году в МБОУ «Школа № 107» обучаются дети с ОВЗ следующих 

категорий, для которых разработаны Адаптированные общеобразовательные программы: 

 
№ п/п Имя Класс Рекомендуемая программа 

1 Михаил О. 2 АООП НОО для обучающихся с РАС. ФГОС НОО с ОВЗ, 
вариант 8.2 

2 Милана К. 3 АООП для детей с НОДА, имеющих УО. ФГОС НОО с ОВЗ, 
вариант 6.3 

3 Илья М. 4 АООП НОО для слабослышащих обучающихся. ФГОС НОО с 
ОВЗ, вариант 2.1 

4  Эрик Ш. 4 АООП НОО для слабовидящих обучающихся. ФГОС НОО с 
ОВЗ, вариант 4.1 

В МБОУ «Школа № 107» создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог. Комплексное изучение ребенка, выбор методов 

работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медицины, 

педагогики и  коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплексного психолого – 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Дополнительные коррекционные занятия логопеда и психолога ведутся в соответствии с 

рекомендациями ПМПК.  

5.8.Описание специальных условий, созданных для детей с ОВЗ. 

Создание безбарьерной среды для инвалидов  и детей с ОВЗ является первостепенной 

задачей любого развитого общества, а также актуальным направлением социальной политики 

государства. Каждый ребенок, независимо от своих физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических и иных особенностей, имеет право на получение общего образования. 

Чтобы дети-инвалиды и дети с ОВЗ могли это право реализовать, для них должна быть создана 

доступная среда в школе. В МБОУ «Школа № 107» созданы условия для обучающихся с 

особенностями развития.  

Для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата вход в здание школы  

оборудован пандусом с перилами с двух сторон. У входа в школу установлен звонок. Для детей с 

сенсорными ограничениями (слабовидящие, инвалиды по зрению) установлена тактильная 

вывеска, а также предусмотрены предупреждающие и направляющие тактильные полосы. 

Обустроен кабинет для детей с ОВЗ, а также санитарная комната для детей-колясочников. 

Приобретены учебники и учебные пособия для обучающихся по АОП вариант 6.3. 
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Учителя школы, работающие с «особенными» детьми, прошли курсовую подготовку. От 

знания педагогами специфики работы зависит будущее таких детей. Действие коррекционных 

методик направлено на полное или частичное устранение отклонений. Психологи вместе с 

родителями выстраивают основные положения стратегии сопровождения, которая имеет вид 

индивидуального образовательного маршрута. Классные руководители, учителя-предметники и 

другие сотрудники школы делают все возможное, чтобы дети с ограниченными возможностями 

здоровья чувствовали себя комфортно в школьной среде. Такие ребята вместе со сверстниками 

активно участвуют во внеклассных мероприятиях, выезжают на экскурсии со своими классами, 

участвуют в различных акциях. Ведь правильный подход к воспитанию способен помочь 

улучшить состояние ребёнка с ОВЗ. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

Обязательные предметные области учебного плана: «Русский язык и литература», «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:  

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;  

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Ростова-на-Дону «Школа № 107» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

     Учебный план муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 107» (далее МБОУ «Школа №107») разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, (ПООП НОО),    

     При разработке учебного плана на 2022-2023 учебный год использовались следующие 

нормативные правовые документы: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.07.2016; ред. от 03.08.2018 № 317-ФЗ) 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС, с изменениями от 05.12.2018).  

 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от24.11.2015 № 81); 

- постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе 

детей-инвалидов, в части организации обучения по общеобразовательным программам на дому 

или медицинских организациях». 

 

Приказы: 

-  приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12.2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015, от 01.03.2019, от 10.06.2019); 

- приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минпросвещения РФ от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 года № 345»; 

- приказ Минпросвещения РФ от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 года № 345»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

Письма:  

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 №102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 
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- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 и рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков   из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного; 

- письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05–192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

-письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

13.05.2020 № 24/4.1-6874 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории  

Ростовской области, на 2022-2023 учебный год». 

 

Локальные нормативные документы:  

 

- Устав МБОУ «Школа № 107» 

- Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 107;  

 

Общие положения учебного плана. 

 

     Настоящий учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего образования в 2022-2023 учебном году, фиксирует максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (компонента образовательного 

учреждения), распределяет учебное время,  отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам. 

     Учебный план ориентирован на: 

- на 4-летний нормативный срок освоения программ начального общего образования для 2-4 

классов; 

     Продолжительность учебного года: 

- во 2-4-х классах – 34 учебных недели, 

     Для обучающихся 2-4-х классов продолжительность урока составляет 40 минут.  

     Освоение образовательных программ в 2-4-х классах осуществляется в режиме пятидневной 

учебной недели.  

    2 и 4 классы МБОУ «Школа № 107» обучаются в 1 смену, 3 классы – во 2 смену. 

     При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-4-е классы) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

     Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 

школой и создают возможности для развития способностей каждого обучающегося с учетом его 

интересов и психологических особенностей. Учебный план является основой для создания 

эффективной педагогической системы доступного качественного образования, способствующей 

развитию и становлению личности, ориентированной на осознанное самоопределение и 

непрерывное самосовершенствование.  

     Учебный план формирует наряду с другими компонентами образовательное пространство 

образовательного учреждения разработан в преемственности с планом на 2019-2020 учебный год и 

ориентирован на: 

• выполнение требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования; 
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• вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении; 

• возможность выбора обучающимися личностно значимых элементов содержания 

образования и соответствующих им форм учебной деятельности; 

     Учебный план определяет обязательную учебную нагрузку обучающихся и её максимальный 

объём, раскрывает и наполняет обязательный и выборный компоненты ОУ, сформированные с 

учётом диагностики познавательных приоритетов обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

     Выполнение учебного плана дает возможность достичь общие, цели обучения и учесть 

индивидуально-личностные различия обучающихся. Учебный план является основой для создания 

эффективной педагогической системы доступного качественного образования, способствующий 

развитию и становлению личности, ориентированной на осознанное самоопределение и 

непрерывное самосовершенствование.  

 

Уровень начального общего образования 

     Начальный уровень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и с окружающими людьми. В ходе освоения образовательных 

программ начального общего образования у обучающихся формируются базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся 

фундаментом самообразования на следующих уровнях обучения. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося. 

     Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процесса 

осуществляется на основе системно - деятельностного подхода, а система оценки обеспечивает 

индивидуальные достижения обучающихся. 

     Учебный план МБОУ «Школа № 107» для 2-4 классов разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и в соответствии с нормативными актами. Образовательный процесс в начальной 

школе основывается на традиционной программе обучения «Перспектива». Обязательная часть 

учебного плана в 2-4 классах представлена в полном объеме. 

     В соответствии с требованиями ФГОС содержание образования на в 2-4-х классах реализуется 

через предметные области: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание 

и естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология» 

и «Физическая  культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение». Обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 2-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  2-3 классах 

– 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. В целях обеспечения условий для развития 

языковых компетенций во 2 классах учебный предмет «Русский язык» дополнен 1 часом из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
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     Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Литературное 

чтение на родном языке». На изучение предмета «Родной язык» в 3-х классах передан 1 час, в 4-х 

классах - 1 час на изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

     По заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

МБОУ «Школа № 107» русский язык изучается как родной язык. 

     Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Английский язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

     Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 2-4 классах (4 часа в неделю). 

     Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 2-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули 

и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

     Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. В МБОУ «Школа №107» курс 

ОРКСЭ реализуется в модулях «Основы православной культуры» в (4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г») и 

«Основы светской этики» (в 4 «Д» классе), которые были выбраны родителями (законными 

представителями) обучающихся на родительских собраниях. Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний  и письменными заявлениями родителей. 

     Предметная область «Искусство» включает в себя обязательные учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

     Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика 

работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, включая предмет «Математика», которому отводится 

ведущая интегрирующая роль. 

     Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю 

на уровне начального общего образования и также включает в себя элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

     Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе во 2-4 классах – 

23 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

     Учебный план для учащихся, обучающихся индивидуально на дому, включает предметы 

учебного плана в полном объеме. 

 

Промежуточная аттестация. 

     Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 107». Сроки проведения 

промежуточной аттестации обучающихся определены календарным учебным графиком МБОУ 

«Школа № 107» на 2022-2023 учебный год. Промежуточная аттестация осуществляется по всем 

учебным предметам учебного плана. При промежуточной аттестации обучающихся применяются 

следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки и 

безотметочное оценивание (в виде зачета). 

В МБОУ «Школа № 107» в 2022-2023 учебном году организовано обучение на дому для 

детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не имеют возможности обучаться в 

условиях класса общеобразовательной школы. Основанием для организации обучения на дому 

является заключение медицинской организации, а также заявление родителей/законных 

представителей. Организация обучения регламентируется индивидуальным учебным планом, 
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учебным годовым календарным графиком и расписанием занятий, которые разработаны МБОУ 

«Школа № 107» в соответствии с Положением «Об организации обучения обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов по основным 

общеобразовательным программам на дому муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №107».  

     Для детей, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, учебный план разрабатывается на 

основе нормативно-правовой базы с учетом индивидуальных возможностей детей, их 

особенностей познавательной деятельности. 

     Учебный план обучающихся на дому реализуется в полном объеме: в нем отражены все 

предметные области и учебные предметы, учтены нормативы учебной нагрузки обучающихся. 

При составлении учебного плана учтены кадровые и материально- технические возможности 

школы, ее социального окружения.  

 

Недельный учебный план МБОУ «Школа №107» 

на уровне начального общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 2-4 классы  

на 2022-2023 учебный год  

    (5-дневная учебная неделя) 

 

Обязатель

ные пред

метные об

ласти 

Учебные предметы  

Количество недельных учебных часов 

/ количество учебных часов за год 

Всего кол-

во часов 

2 класс 34 

3 

кла

сс 34 

4 

кла

сс 34  

2022-2023 

уч.год 

2023-2024 

уч.год 

2024-2025 

уч.год 

Обязательная часть 

Русский 

язык и лите

ратурное 

чтение 

Русский язык 4 136 4 136 4 136 16 540 

Литературное чтение 
4 136 4 136 3 102 15 506 

Родной язык 

и литера

турное чте

ние на род

ном языке 

Родной язык 0 0 1 34 0 0 1 34 

Литературное чтение на 

родном языке 
0 0 0 0 1 34 1 34 

Иностран

ный язык 

Иностранный язык (ан

глийский) 
2 68 2 68 2 68 6 204 

Математика 

и информа

тика 

Математика 

4 136 4 136 4 136 16 540 

Общество

знание и 

естествозна

ние 

Окружающий мир 

2 68 2 68 2 68 8 270 

Основы ре

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти

ки (Модуль по выбору 

родителей) 

0 0 0 0 1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 4 135 
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Изобразительное искус

ство 
1 34 1 34 1 34 4 135 

Технология Технология 1 34 1 34 1 34 4 135 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 102 3 102 3 102 12 405 

  Всего 22 748 23 782 23 782 88 2972 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого 
21 693 23 782 23 782 

2

3 

7

8

2 

89 
300

6 

 

2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы.  

Внеурочная деятельность представлена тематическими образовательными 

программами. 

Модель организации внеурочной деятельности  

• Внеурочные занятия в форме кружков, секций, проектов. 

• Внеурочные мероприятия в каникулярные периоды. 

• Деятельность классных руководителей: организация экскурсий, диспутов, соревнований, 

праздничных мероприятий, утренников, социальных акций. 

• Деятельность специалистов (педагога-организатора, социального педагога, педагога-

психолога): организация общешкольных мероприятий, проведение тренингов, бесед; 

индивидуальная работа с учащимися; координация детского движения. 

• Воспитательные мероприятия школы: конкурсы, фестивали, олимпиады, праздники и все 

мероприятия Плана воспитательной работы. 

• Дополнительное образование на базе сетевых ресурсов города: ДЮСШ, Дом детского 

творчества, дополнительные общеразвивающие программы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 107»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 107» на 2022 – 2023 учебный год сформирован на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (далее — ФГОС начального общего образования);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 
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• письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 « О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ»; 

• письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

ООП, в том числе в части проектной деятельности»; 

• Санитарно-эпидемиологические требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее — СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 107»; 

• Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ «Школа № 

107» 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся 2-4, 

представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении, отличная от урочной системы обученияВремя, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

     В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена на 

решение задач воспитания и социализации учащихся.  

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. При организации внеурочной деятельности 

используются системные занятия внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя). 

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности по 

программам, утвержденным на педсовете.  

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству;  

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности);  

3) профилактику асоциального поведения;  

4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и мировой 

культуры;  

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности обучающегося;  

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.  

7) удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

   Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования. 

   Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся, 

формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную 

успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья.  

   Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию.  

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается как 
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образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни.  

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности;   

2. Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;   

3. Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;   

4. Создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания;  

5. Способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения;  

6. Ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  

7. Развитие общекультурных  способностей, эстетических знаний, развитие опыта творческой 

деятельности, творческих способностей.  

8. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа и 

безопасного образа жизни.  

9. Формирование экологической культуры школьников.  

Принципы организации внеурочной деятельности: 

1. Соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности;  

2. Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы;  

3. Опора на ценности воспитательной системы школы;  

4. Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 

Виды внеурочной деятельности 

 

Игровая; познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность), техническое творчество, трудовая деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность. 

 

    Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося. Образовательная 

организация не требует обязательного посещения обучающимися максимального количества 

занятий внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы, но в первую очередь – 

на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Содержание 

занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  
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     Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. 

     Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков 

МБОУ «Школа № 107». 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 107» на 2022 – 2023 учебный год составлен в 

соответствии с направлениями развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и  обеспечивает реализацию 

всех этих направлений и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности 

каждому обучающемуся в объёме до 10 часов в неделю. Для обучающихся с ОВЗ вводится 

дополнительная коррекционно-развивающая область. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. Строится с опорой на Программу формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Основные задачи: 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Духовно-нравственное направление   

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; освоение обучающимися 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления 

к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Направлено 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Основными задачами являются:  

• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности;  

• воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или  

• социокультурной группы; 

• сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
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самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам;  

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

• формирование основ российской гражданской идентичности;   

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;   

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

Социальное направление . 

Целью данного направления является активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании 

коммуникативных компетенций,  необходимых  для  эффективного взаимодействия в социуме. 

Данное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, 

игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к 

самостоятельности и творчеству. Создание условий для перевода обучающегося в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 

Основными задачами являются:  

• формирование  психологической  культуры  и  коммуникативной  компетенции  для 

 обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

• формирование  способности  обучающегося  сознательно  выстраивать  и  оценивать 

 отношения в социуме;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения;  

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 Результаты:сформированность у обучающихся знаний о нормах поведения человека в обществе, 

положительного отношения к школе, городу, к общечеловеческим ценностям общества 

(отечество, труд, познание, жизнь, человек).   

Общеинтеллектуальное направление . 

Цель - формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.   Данное  направление 

 предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы познания 

окружающего мира, развить познавательную  активность, любознательность и призвано 

 обеспечить  достижения  планируемых  результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Организацию познавательной  деятельности 

обучающихся, направленную на самостоятельное открытие нового знания или алгоритм их 

приобретения (творческая самостоятельная деятельность обучающихся).   

Основными задачами являются: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;   

• формирование  первоначального  опыта  практической  преобразовательной  деятельности;  
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• овладение  навыками  универсальных  учебных  действий  обучающихся  на  ступени 

 начального общего образования. 

 Общекультурное направление. 

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

• развитие эмоциональной сферы ребёнка, чувства прекрасного, творческих способностей; 

• формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

• овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

• овладение навыками межличностного общения; 

• формирование интереса к творческим профессиям. 

Коррекционно-развивающая область. 

Цель: обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной 

и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 

Основными задачами являются: 

 

• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся; 

• развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

• развитие способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности; 

• расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

• формирование умений, навыков социального общения людей; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, ведущими 

занятия и оформляются в журнале учета занятий внеурочной деятельности. Даты и темы занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Текущий контроль за посещением внеурочной деятельности обучающимися осуществляется 

классным руководителем. 

 

План внеурочной деятельности 2-х классов на 2022-2023 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования  

Направление деятель-

ности 
Внеурочная деятельность 

Количество часов в не-

делю 

2 А 2 Б 2 В 2 Г 2 Д 

спортивно-

оздоровительное 
Жить здорово! 1 1 1 1 1 
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Общеинтеллектуальное 
Занимательная математика 1   1 1 

Загадки природы  1 1   

духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 

Социальное Твори добро 1 1 1 1 1 

Общекультурное В мире прекрасного 1 1 1 1 1 

Коррекционно-

развивающие курсы 

Речевичок - - -  2 

Развитие познавательной 

деятельности 
- - 2 - 2 

Психокоррекционные заня

тия 
- - 2 - 1 

Я играю и учусь  - - 1 - 1 

 Ритмика - - - - 1 

 ИТОГО: 5 5 5/5 5 5/7 

 

План внеурочной деятельности 3-х классов на 2022-2023 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования  

Направление деятель-

ности 

Внеурочная деятель-

ность 

Количество часов в не-

делю 

3 А 3 Б 3 В 3 Г 3Д 

спортивно-

оздоровительное 

Если хочешь быть здо

ров! 
1 1 1 1 

1 

общеинтеллектуальное 

Юные умники и умни

цы 
1  1  

1 

Школа юного волшеб

ника 
 1  1 

 

духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 

Социальное Город мастеров 1 1 1 1 1 

Общекультурное Познавая малую Родину 1 1 1 1 1 

Коррекционно-

развивающие курсы 

Речевичок    2  

Развитие познаватель

ной деятельности 
   1 

 

Психокоррекционные 

занятия 
   1 

 

Я играю и учусь     -  

Социально-бытовое 

ориентирование 
   1 

 

 ИТОГО: 5 5 5 5/5 5 

План внеурочной деятельности 4-х классов на 2022-2023 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования  

Направление деятель-

ности 

Внеурочная деятель-

ность 

Количество часов в 

неделю 

4 А 4 Б 4 В 4 Г 4 Д 

спортивно-

оздоровительное 
Здоровое поколение 1 1 1 1 1 

общеинтеллектуальное 
Занимательные нанотех

нологии 
1 1   1 
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Школа юного волшебни

ка 
- - 1 1 - 

духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 

Социальное Творческая мастерская 1 1 1 1 - 

Общекультурное Познавая малую Родину 1 1 1 1 1 

Коррекционно-

развивающие курсы 

Развитие познавательной 

деятельности 
- -   - 

Психокоррекционные за

нятия 
 2   2 

Речевичок  2   - 

      - 

 ИТОГО: 5 5/4 5 5 5/2 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Школа № 107». Воспитательным результатом внеурочной деятельности должно стать 

непосредственное духовно-нравственное, личностное, деятельностное приобретение ребёнка 

благодаря его участию в том или ином виде внеурочной образовательной деятельности. 

Уровни планируемых результатов внеурочной образовательной деятельности: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; 

о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. Достижение всех трех уровней результатов 

внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по реализации 

модели внеурочной деятельности.  

 

2.2. Основное содержание курсов внеурочной деятельности.  

 Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуется через курсы: 

«Жить здорово!» (2кл.), «Если хочешь быть здоров!» (3кл.), «Здоровое поколение» (4кл.). 

Курсы содержат модули:  

«Здоровое питание» 

Модуль способствует расширению знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение 

и укрепление   здоровья, формирование готовности выполнять эти правила; развитие навыков 

правильного питания как составной части здорового образа жизни; пробуждение у детей интереса 

к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем. 

«Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 

Изучение правил и закономерностей здорового образа жизни; развитие интеллектуальных 

способностей, формирование навыков личной гигиены, чувства ответственности за свое здоровье, 

мода и гигиена школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.  

Беседы по ПДД     
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Модуль направлен на профилактику предотвращения возможных дорожно-транспортных 

происшествий с учащимися, обеспечения правильного внимательного их поведения на улице.  

Игры (настольные, интеллектуальные, народные, спортивные, сезонные, подвижные и т.д.) 

Знакомство с правилами игры. История возникновения игры. Непосредственно игра. 

 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности реализуется через курсы:  

«Познавая малую Родину» (3,4 кл.) содержит следующие разделы: 

Я и окружающий мир  

С чего начинается Родина. Домашний адрес. Адрес школы, история школы. 

Безопасное поведение на улице. Дорога от дома до школы. Правила противопожарной 

безопасности. 

Моя семья. Древо семьи. Происхождение имён и фамилий на Дону. 

Природа Донского края  

Живая и неживая природа Донского края. Времена года. 

Растения Донского края: деревья, кустарники, травы. Лекарственные растения Донского края. 

Домашние животные родного края. Основные правила содержания животных в домашних 

условиях и ухода за ними. Правила безопасного обращения с домашними животными. 

Животноводство на Дону. Профессии людей в животноводстве. 

Полезные ископаемые – каменный уголь и его значение в хозяйстве человека. 

Почва Донского края и её значение для растений и животных. 

Природные сообщества донского края (лес, луг, водоём). 

Человек и природа  

Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края. Правила поведения в природе. 

Жизнь на Дону  

Обычаи, обряды и праздники на Дону (Зимние обряды). 

С днём рождения, родной город. Вместе дружная семья. 

Экскурсии по темам: «Родной город», «Дорога от дома до школы», «Многообразие природы 

родного края», «Растения и животные родного края», «Кустарники», «Родные просторы», 

Исследовательские, проектные и практические работы. 

История города Ростова-на-Дону  

Город Ростов-на-Дону, в котором я живу. Ростовская область как административная 

единица. Герб, флаг, гимн Ростовской области города Ростова-на-Дону. Ростов на Дону  на карте. 

Соседи нашего города. Города Ростовской области. История города: достопримечательности. 

Знакомство с известными людьми.  

Моя семья. Родословная. 

Природа Донского края  

Природные условия, процессы и явления характерные для Ростовской области (гололёд, туманы,  

ливневые дожди, грозы). Существенные признаки сезонных изменений в крае. Климат, погода.  

Вода. Её распространение и значение для живых организмов Донского края. 

Водоёмы Донского края. Водоёмы. Реки: Дон, Сал, Северский Донец, Егорлык, Калитва, Западный 

Маныч, Таганрогский залив, Цимлянское водохранилище, озеро Маныч-Гудило. Природная 

экосистема водоёма.  

Рельеф родного края: равнина, овраги, терриконы, курганы. 

Полезные ископаемые – известняк, песок, глина. Их месторождения в родном крае. Бережное 

использование природных богатств. 

Почва Донского края и её значение для Ростовской области.  

Природные экосистемы Донского края (лес, луг, поле). 

Дикорастущие и культурные растения Донского края (различение). 
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Человек и природа  

Профессия – метеоролог. 

Сельскохозяйственная деятельность человека в крае: земледелие, животноводство. Профессии, 

связанные с сельским хозяйством (общее представление о 3-4 профессиях). 

Жизнь на Дону  

Тайны Донской земли. Первые поселения на Дону. Танаис – древний город. 

Донской край – казачий край. Первые казачьи городки. Особенности быта казаков (жилище, 

посуда, одежда, ремёсла). Казачья семья. Воспитание в казачьей семье. 

Обычаи, весенние обряды и праздники на Дону. 

Экскурсии: «Родной город (село)», «Города Ростовской области», «Танаис – древний город»; 

«Сезонные изменения в природе родного края», «Разнообразие водоёмов родного края», «Влияние 

деятельности человека на природу», в краеведческий музей.  

Исследовательские, проектные и практические работы. 

 

«Природа и история родного края» (4кл.) содержит следующие разделы: 

Я и окружающий мир  

Административная карта Области Войска Донского и Ростовской области. Исторические 

названия районов. Мой район: символы, история, достопримечательности. Знакомство с 

известными людьми района. 

Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции. 

Человек и природа  

Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском крае. Водные ресурсы 

региона. Природоохранные меры в крае. 

Почва Донского края и ее значение для Ростовской области. Разрушение почвы в результате 

деятельности человека и меры по ее охране. 

Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. Разработка 

полезных ископаемых в Ростовской области и охрана. Профессии, связанные с разработкой 

месторождений. 

Развитие промышленности в Ростовской области. 

Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе. 

Красная Книга Ростовской области. Ее значение. Заповедники и заказники Ростовской области, 

их роль в охране окружающей среды. 

Яркие страницы истории земли донской  

Казаки — люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан Разин. 

Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачев. Вместе с Суворовым. 

Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы гражданской войны. Дон в годы 

мирного строительства (1920-1940 гг.). Дон в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

День освобождения родного города (села). Мирное время на Донской земле. 

Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск. 

Летопись городов. 

Жизнь на Дону  

Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 

Практическая работа: работа по карте Ростовской области; изготовление тематических поделок, 

атрибутики общества «Зеленый патруль». 

Исследовательская деятельность по проблемам: «Край, в котором я живу», «Экологические 

проблемы воздуха, воды, почвы родного края», «Влияние деятельности человека на природу». 

«Кто работает на родной земле», «Развитие промышленности Ростовской области». 

Проекты: «Семейные традиции — это связь поколений», «Что я могу сделать с мусором», «Мир 

природной зоны родного края» и др. 

Экскурсии и практические работы.  

 

«Юный патриот» (4кл.) курс содержит 5 блоков:  «Моя школа - моя судьба»  
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Права и обязанности школьника. Взаимоотношения в классе. Классное собрание. Изучение истории 

школы. Знакомство с биографиями знаменитых выпускников школы. Бережное отношение к книгам и 

школьным принадлежностям.  

  «Я и семья» основные мероприятия данного направления - родительские собрания, совместные 

мероприятия, игры, семейные часы общения.  

  «Связь поколений»    

Проведения февральских военно-патриотических месячников; Вахты памяти, посвященной Дню 

Победы, в рамках которой ежегодно проводятся: смотр строя и песни, спортивные соревнования 

«Вперед, мальчишки!» и «А ну-ка, парни!», музыкальный конкурс «Песни, опаленные войной», 

литературно-музыкальный вечер, посвященный Дню Победы, Уроки мужества и встречи с 

ветеранами, операция «Поздравительная открытка», конкурс детского рисунка «Наша армия 

родная», выпуск листовок и тематических газет.  

    «Растим патриота и гражданин России».  

 

Обще-интеллектуальное направление внеурочной деятельности реализуется через курсы:  

 «Город мастеров» (3кл.). Курс содержит разделы: 

Основы культуры труда и самообслуживания. 

Рукотворный мир как результат труда человека. Разнообразие предметов, окружающих нас в 

повседневной жизни. Природа как источник сырья. Способы переработки сырья в готовое 

изделие. Последовательное выполнение работы по изготовлению изделий. 

Организация рабочего места для работы с различными материалами ( рациональное размещение 

материалов, инструментов и приспособлений). 

Анализ  объекта и его назначения. 

Технология ручной обработки материалов. Природные материалы.  

Происхождение природных материалов. Растительные природные материалы: листья, семена, 

веточки, шишки, скорлупа орехов. Свойства природных материалов. Способы заготовки, правила 

хранения и правила поведения при сборе природного материала. 

Инструменты и приспособления для обработки природных материалов. Техника безопасности при 

работе с инструментами. 

Приемы работы с природными материалами. 

Технология ручной обработки материалов. Пластические материалы.  

Пластилин, масса для моделирования, соленое тесто. Подготовка к работе. Инструменты и 

приспособления. Приемы работы  с инструментами и приспособлениями. Основы безопасности 

при использовании инструментов и приспособлений. 

Технология ручной обработки материалов. Бумага.  

Виды бумаги. Свойства бумаги. Рациональное использование бумаги.  

Виды графических изображений. Инструменты и приспособления для обработки бумаги. Техника 

безопасности при работе с инструментами. Приемы работы с бумагой. 

Технология ручной обработки материалов. Текстильные материалы.  

Виды тканей. Свойства тканей. Экономное расходование тканей при раскрое. Нитки и их виды. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов. Приемы безопасного 

использования инструментов и приспособлений.  Приемы работы с текстильными материалами. 

Конструирование и моделирование. 

Общее представление о конструировании как создании конструкций предметов. Изделие, деталь 

изделия. Модель. Конструирование и моделирование изделий из бумаги, природных материалов. 

Дизайн. 

Понятие «Дизайн». Основы дизайна. Виды дизайна (дизайн стекла, ткани, дерева, металла). 

Простейшие приемы дизайна. Инструменты и приспособления. Техника безопасности при работе 

с инструментами. 

 

«Загадки природы» (2 кл.) содержит ситуации – занятия, которые подробно описаны в 

рабочей программе курса. Знакомство с курсом «Загадки природы» даёт ученику ключ к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми 
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и предсказуемыми. Курс создаёт фундамент значительной части предметов основной школы: 

физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Курс «Загадки природы» 

направлен  на совместную творческую работу «педагог – ученик – родитель». Характерными 

чертами такой деятельности являются: использование знаний и умений в нестандартной ситуации; 

умение разглядеть проблему в привычном; способность найти новое применение объекту; умение 

понимать структуру объекта, интегрировать новые и старые способы действия. 

«Занимательная математика» (2кл.) содержит следующие разделы: 

«Задачи – шутки»   

состоит из различных задач, допускающих несколько способов решения. Задачи с 

недостаточными некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность 

шагов (алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и 

задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в 

таблице, для ответа на заданные вопросы. Старинные задачи. Логические задачи. Составление 

аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование знаково символических 

средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. Обоснование выполняемых и 

выполненных действий. Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

 «Конструирование»  

состоит из различных заданий, которые формируют пространственные представления. Понятия 

«влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, 

стрелки 1→ 1↓, указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута 

(рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному 

замыслу. Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, формирующих 

геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. 

Составление (вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному 

замыслу). Игры: конструктор «Танграм», моделирование фигур из одинаковых треугольников, 

«Спичечный» конструктор 

«Математические игры»  

состоит из разнотипных упражнений "занимательного" характера, опирающихся на догадку и 

непосредственные физические действия (эксперимент) иногда на несложные расчеты в пределах 

арифметики целых чисел. Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы 

в ответе получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. Заполнение числовых кроссвордов (судоку и др.). 

Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. Поиск и 

чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. Игры:  «Весёлый счёт», «Чья сумма больше?», 

«Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай 

число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения» 

«Геометрия вокруг нас»  

направлен на изучения величин и для развития пространственных представлений учащихся. На 

занятиях рассматривается процесс формирования элементарных геометрических представлений у 

младших школьников, подобрана система упражнений и задач развивающего характера, 

позволяющая формировать пространственные представления детей. Игры: конструктор 

«Танграм», моделирование фигур из одинаковых треугольников, «Спичечный» конструктор 
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«Юные умники и умницы» (3 кл.) содержит следующие разделы: 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

 Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространственных 

представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. Развитие 

фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные 

упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие концентрации внимания. 

Тренировочные упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, 

увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Тренировка внимания. 

Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие способности 

переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Тренировка слуховой памяти.  

Диагностика памяти. Развитие слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные 

упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества 

воспроизведения материала. 

Тренировка зрительной памяти. 

Диагностика памяти. Развитие слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные 

упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества 

воспроизведения материала. 

Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать 

предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. 

Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать предметы, выделять 

черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие быстроты реакции 

Сравнивать между собой предметы, явления. 

Обобщать, делать несложные выводы. 

Классифицировать явления, предметы. 

Определять последовательность событий. 

Совершенствование воображения. 

Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с помощью органов 

чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, 

небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные 

определения понятиям. 

 

«Школа юного волшебника» (3кл.) содержит следующие разделы: 

«Тренинг».  

Специальные знания по приобретению учащимися специальных знаний и развитию умений и 

навыков исследовательского поиска. В ходе тренинга развития исследовательских способностей 

учащихся должны овладеть универсальными учебными действиями, личностными результатами и 

предметными действиями исследовательского поиска. К ним относятся умения: видеть проблемы; 

ставить вопросы; выдвигать гипотезы давать определения понятиям; классифицировать; 

наблюдать; проводить эксперименты; делать умозаключения и выводы; структурировать 

материал; готовить тексты собственных докладов; объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу «концентрических 

кругов». Занятия группируются в относительно цельные блоки, представляющие собой 

самостоятельные звенья общей цепи. Пройдя первый круг во второй и третьей четверти первого 
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класса, мы вернёмся к аналогичным занятиям во втором, третьем и четвёртом классах. 

Естественно, что при сохранении общей направленности заданий они будут усложняться от класса 

к классу. 

«Исследовательская практика».  

Проведение учащимися самостоятельных исследований и выполнение творческих проектов. 

Основное содержание работы – проведение учащимися самостоятельных исследований и 

выполнение творческих проектов. Эта подпрограмма выступает в качестве основной, 

центральной. Занятия в рамках этой подпрограммы выстроены так, что степень самостоятельности 

ребёнка в процессе исследовательского поиска постепенно возрастает. 

«Мониторинг».  

Содержание и организация мероприятий необходимых для управления процессом решения 

задач исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты исследовательских работ 

и творческих проектов и др.).  Эта часть программы меньше других по объёму, но она также 

важна, как и две предыдущие. Ребёнок должен знать, что результаты его работы интересны 

другим и он обязательно будет услышан. Ему необходимо освоить практику презентаций 

результатов собственных исследований, овладеть умениями аргументировать собственные 

суждения. 

 

«Занимательные нанотехнологии» (4кл.) содержит следующие разделы: 

Астрономия  

В данном разделе рассматривается само понятие «астрономии», как науки. Знакомство с понятием 

пояс астероидов, мерцание звезд. Ознакомление с приборами наблюдения за звездами. 

Рассматриваются вопросы из истории различных открытий имеющих отношение к астрономии. В 

разделе предусмотрены разнообразные виды и формы деятельности. Занятия проводятся как в 

классе, так и за его пределами. Предусмотрена вечерняя экскурсия совместно с родителями. 

Биология  

В разделе рассматриваются необычные способности и особенности разнообразных видов 

растений, животных, насекомых, человека. Предусмотрены творческие виды деятельности, 

поисковые работы, направленные на разрешение проблемной ситуации. Работа ведется как в 

классе, так и за его пределами (компьютерный класс). 

География 

Раскрывает понятие «географии», как науки. Рассказывается об истории создания компаса, 

способах ориентирования, создании глобуса и его предназначении, необычных и красивых местах 

планеты Земля. Информация преподносится как в готовом виде, так и путем поисковой 

исследовательской работы. 

Геометрия  

В разделе рассматривается история возникновения геометрии, как науки. Раздел направлен на 

развитие логики, мышления, воображения через решение головоломок, демонстрацию фокусов, 

поисковую исследовательскую деятельность. 

Физика  

Раздел знакомит с понятиями гравитация, термоакустика, сила поверхностного натяжения, 

статическое электричество, плотность, Неньютоновская жидкость. Раскрытие тематики 

происходит через наглядные опыты с использованием обычных предметов и материалов, 

практические работы, а так же экскурсии и опытов в кабинете физики. 

Химия  

Опыты, фокусы, поисково-исследовательская деятельность данного раздела способствует 

формированию потребностей к познанию и самообразованию. Работа ведется с материалами, 

которые не представляют опасности жизнедеятельности. Предусмотрена экскурсия в кабинет 

химии. 

 

Социальное направление внеурочной деятельности реализуется через курсы:  

«Твори добро» (2кл.) содержит следующие разделы 

Наши руки не знают скуки. 
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 Операция «Поздравительная открытка» ко Дню пожилого человека. Добро в твоем сердце. 

Изготовление открытки ко Дню учителя Изготовление поделок ко Дню Матери. Акция 

«Подари детям радость в Новый год». Передача подарков в детские дома. 

Операция:«Сувенир» ко Дню защитника Отечества Изготовление цветочных букетов из 

разных материалов.Работа мастерской Деда Мороза «Твори, выдумывай, пробуй». 

Изготовление ёлочных украшений. Изготовление поздравительных открыток ветеранам. 

Добрые дела для моего класса. 

 Дежурство в классе. Операция «Чистый класс». Уход за комнатными растениями в классе. 

Ремонт книг в библиотеке. Труд моих родителей. Мои обязанности в школе и дома. «Моя 

родословная». Составление генеалогического древа семьи. Трудовые десанты. « Наша 

школьная семья»- создание классного альбома. Сбор макулатуры. Трудовой десант «Борьба с 

королем Мусором» Акция «Гнездовье для птиц». Акция « Домашние и бездомные животные». 

Подготовка, проведение и участие в классных и общешкольных мероприятиях. Проектная 

деятельность. 

«Дорогою добра» (3кл.) содержит следующие разделы 

Мое Я 

Составляющими гражданско-патриотической сформированности личности младшего 

школьника являются способности к самоорганизации, самодисциплине, стремление улучшать и 

поддерживать своё здоровье, выполнять свои гражданские права и обязанности. 

С этой целью в школе реализуется комплекс педагогических требований по 

самообслуживанию, дежурству по классным комнатам, выполнению распорядка дня, 

осуществляется свободный выбор занятий для досуга, развлечений, познавательной деятельности, 

коллективных и индивидуальных форм деятельности; организуется активная физическая 

деятельность, физкультурно-оздоровительная, экологическая и творческая работа; проводятся 

специальные занятия по профилактике  простудных заболеваний, беседы с врачом на темы: «Как 

оказывать первую медицинскую помощь», «Помощь самому себе»; формируются умения 

переносить физические нагрузки, оказывать первую медицинскую помощь. 

Я и природа 

Экологическая культура является базовым компонентом в гражданско-патриотическом 

воспитании младшего школьника. Экологически безграмотный человек не может быть настоящим 

гражданином и патриотом своей Родины. 

С целью формирования  экологической культуры в школе проводятся экологические акции: 

«Чистый берег», «Помощь Аллее Ветеранов»; экологические игры: «Аукцион экологических 

ошибок», «Твои соседи по планете», «Такой знакомый мусор», «Экологические задачки»; 

экологические беседы на темы «Загрязнение – враг живого», «По лесам края», «Лесные богатства, 

использование и охрана»», «Красная книга Краснодарского края», «Флористика и искусство 

составления букетов», «Природа и человек», «Правила сбора семян и лекарственных растений. 

Составление гербария», «Правила поведения в лесу»; конкурсы экологических рисунков, 

аппликаций на тему о природе; конкурс поделок из природного материала «Природа и фантазия»; 

экскурсии на тему «Травы у нас под ногами», «Какую воду мы пьём?». 

Я и другие  

Работа в этом направлении помогает формировать в воспитанниках высокие нравственные 

качества, активную  позицию с правом выбора форм и содержания деятельности.  

Это направление реализуется в ходе проведения таких мероприятий, как мастер-класс для 

воспитанников детского сада «Радуга» на тему «Бумагопластика. В мире бабочек»; мастер-класс 

для детей, посещающих предшкольную группу, на тему «Флористика. Цветочная композиция»; 

изготовление фоторамок из упаковочного материала для украшения игровой комнаты в 

предшколе; оформление клумбы на территории школы, проведение экологических акций, 

праздника «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», встречи с ветеранами ВОв и 

тружениками тыла «МЫ ПОМНИМ…»; изготовление подарков ветерану; изготовление панно из 

природного материала «Морское дно» для детей детского сада «Радуга». 

 

«Творческая мастерская» (4кл.) содержит следующие разделы: 
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  Разрезание пластилиновой заготовки сложной формы. Лепка из пластилина на проволочном 

каркасе. Животные. Резьба по пластилину. Объемные цветы в технике многослойного торцевания.  

 

Обще-культурное направление внеурочной деятельности реализуется через курсы:  

«В мире прекрасного» (2кл.) содержит следующие разделы: 

История хороших манер 

Возникновение этикета и культура поведения.  История этикета России. Этикет в сказках, в 

стихах. Афиняне и расцвет греческой культуры. Рыцарь в средневековой Франции. Джентльмен  в 

Англии. 

Модуль способствует расширению знаний детей об истории возникновения этикета (западный, 

восточный этикет, традиции воспитания в России), пробуждение у детей интереса к истории 

России, греческой культуре, средневековой Франции и Англии. 

Правила этикета  

Внешний вид ученика школы. Правила поведения в школе. Правила поведения за столом. 

 Правила поведения у врача.  Правила поведения в транспорте. Правила поведения в семье. 

Правила поведения в музее, театре и на концерте. 

Охватывает элементарные правила общения людей и их традиции. Правила этикета являются 

введением в систему правил поведения в общественных местах. 

Путешествие в страну Доброты и Красоты 

Путешествие с волшебными словами. Друзья Мойдодыра. Приключения королевы Чистоты и ее 

друзей. Дружба. Верность. Рыцари и Дамы. Доброта. Заботливость. Ложь. Аккуратность. 

 Модуль способствует знакомство детей с «волшебными » словами, формированию нравственных 

качеств личности, освоению моральных норм. 

Путешествие в мир музыки 

Звуки в музыке и звукоряд. Три кита в музыке. В гостях у музыкальных инструментов. Знакомство 

с творчеством российских композиторов. 

Знакомство с творчеством западноевропейских композиторов. Весенняя сказка в музыке. 

Модуль предполагает знакомство с музыкальной грамотой и историей музыкальных 

инструментов, далее охватывая изучение знаменитых произведений культуры и искусства, а также 

посещение концертов детских музыкальных школ. 

Жил – был  художник  

Родина на полотне (конкурс  рисунков). Природа в живописи. Как прекрасен этот мир – посмотри! 

Учащиеся получат начальное представление об основах живописи, биографии художников, 

представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; получат 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России. 

В мире поэзии  

 Раз – загадка, два…Поэзия колыбельной песни.  В книжном царстве-государстве. 

Модуль способствует воспитанию у младших школьников любви к книгам, формирование 

первоначальных умений видеть красоту в окружающем мире через художественную литературу; 

посещение библиотеки. 

Аппликация с раздвижкой. Оригами из окрашенной бумаги. Коллаж из различных материалов. 

Объемное моделирование из бумаги. Веерное гофрирование. Трубочки из гофрированной 

бумаги. Аппликация из рельефной бумаги. 

Аппликация из ткани. Петельный шов. Вязание крючком. Воздушные цепочки. Вязание 

крючком. Аппликация. Шитье мягкой игрушки. Аппликация из синтепона со сдвижкой. 

Модульное оригами. Конструирование птиц сложной формы. Транспарантное вырезание. 

Симметричное силуэтное вырезание. Модульное оригами. Изделия с деталями круглой формы. 

Конструирование цветов. Конструирование игрушки с подвижными деталями. Прорезание 

канцелярским ножом. Вязание крючком. Папье-маше. Карнавальная маска.  
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«Мастерская речи» (4кл.) содержит следующие разделы: 

Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее 

распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – диалог, 

правильно их оформлять на письме.  Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 

Слово. 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять 

значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;  отличать  

многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – 

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом 

лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок 

частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение… 

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение 

интонационно правильно читать предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. План. 

Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художественный. 

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. Соотношение типа 

текста и  стиля речи. Умение составлять художественное описание природы с элементами оценки 

действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле, художественное 

повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, тематические, 

грамматические и интонационные средства связи. Умение определять средства связи предложений 

в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени в переносном 

значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и 

грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным построением в 

предложение с однородными членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять 

элементы  композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры. 

Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи.  

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

⎯ даты начала и окончания учебного года;  
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⎯ продолжительность учебного года, четвертей (триместров);  

⎯ сроки и продолжительность каникул;  

⎯ сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 

 
Дата начала учебного года 01 сентября 2022 года  

Дата окончания учебного года 2 – 4 классы 31 мая 2023 года 

Продолжительность учебного года 2 – 4 классы  34 недель 

Режим работы Пятидневная  учебная неделя 

 
Четверти, каникулы Продолжительность чет

вертей (дата начала и 

окончания четвертей) 

Сроки каникул Продолжи-

тельность ка

никул 

I четверть 01.09.2022-30.10.2022   

Осенние каникулы  31.10.2022-06.11.2022 7 дней 

II четверть 07.11.2022-28.12.2022   

Зимние каникулы   29.12.2022-08.01.2023 11 дней 

III четверть 09.01.2023-21.03.2023 

(23.02.2023,24.02.2023, 

08.03.2023 – праздничные 

дни). 

  

Весенние каникулы   22.03.2023-02.04.2023 12 дней 

IV четверть 03.04.2023-31.05.2023 

(01.05.202, 

08.05.2022,09.05.2022 – 

праздничные дни) 

  

Летние каникулы  01.06.2023 – 31.08.2023  

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

в 2-х – 4-х классах – с 24 апреля по 19 мая 2023 года,  

Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана без прекращения обра

зовательной деятельности.  

В пункт «Календарный учебный график» организационного раздела ООП НОО могут быть 

внесены корректировки в течение учебного года (решением педагогического совета и приказом 

директора) с учетом изменений действующего законодательства, производственного календаря и 

других вынужденных ограничительных мер.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Школа № 107»  

2022-2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Кадровые условия 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к структуре 

основных образовательных программ: 

⎯ осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 

 Входная диагно-

стика  

 Каникулы  

 Выходные и празд-

ничные дни  

 Промежуточная ат-

тестация 

 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

Пн  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Вт  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Ср  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Чт 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  

Пт 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  

Сб 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Вс 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  

 ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Пн  5 12 19 26  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Вт  6 13 20 27  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Ср  7 14 21 28  4 11 18 25  1 8 15 22  

Чт 1 8 15 22 29  5 12 19 26  2 9 16 23  

Пт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  3 10 17 24  

Сб 3 10 17 24 31  7 14 21 28  4 11 18 25  

Вс 4 11 18 25  1 8 15 22 29  5 12 19 26  

 МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Пн  6 13 20 27  3 10 17 24   1 8 15 22/29 

Вт  7 14 21 28  4 11 18 25   2 9 16 23/30 

Ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26   3 10 17 24/31 

Чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27   4 11 18 25 

Пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28   5 12 19 26 

Сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29   6 13 20 27 

Вс 5 12 19 26  2 9 16 23 30   7 14 21 28 
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⎯ выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ; 

⎯ разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ: 

⎯ иметь представления о планируемых результатах освоения основных образовательных 

программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией достижения 

промежуточных результатов; 

⎯ иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

⎯ иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

⎯ эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач содержания образования и достижения 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 

⎯ реализовать программу воспитания и социализации учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности в условиях библиотечных, учебно-методических, информационно-

технических ресурсов; 

⎯ применять здоровье сберегающие технологии в условиях реализации ФГОС;  

⎯ обеспечивать индивидуальную оценку образовательных достижений учащихся и 

диагностику  универсальных учебных действий в рамках психолого-педагогического 

сопровождения; 

⎯ осуществлять собственное профессионально-личностное развитие  в контексте 

самообразования и внутрикорпоративного методического роста. 

Школа укомплектована кадрами. Должностные обязанности работников определены в  

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Функциональные обязанности учителя начальных классов учитывают трудовые функции и 

трудовые действия «Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании (воспитатель, 

учитель)». 

Педагогический коллектив начальной школы представлен на сайте МБОУ «Школа №107» 

В МЮОУ «Школа №107» 15 учителей работают в 2-4-х классах, из них учителей высшей квали

фикационной категории-11, первой -3, не имеют категории-1. Курсы повышения квалификации 

своевременно проходят все педагоги. 

Административный состав: директор школы, 3 заместителя директора. В школе имеется методист, 

социальный педагог, 3 педагога-психолога,1 дефектолог, 3 логопеда, педагог-библиотекарь, глав

ный бухгалтер, бухгалтер, экономист, вспомогательный персонал. 

4.2. Психолого-педагогические условия 

Содержание и формы организации психолого-педагогического сопровождения учащихся 

направлены на: 
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⎯ обеспечение достижения планируемых результатов всеми учащимися, в том числе 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

⎯ выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

⎯ организацию работы с одаренными детьми, проявляющими способности в 

интеллектуальной деятельности, научно-техническом творчестве, проектно-

исследовательской деятельности; 

⎯ реализацию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

⎯ создание среды социального проектирования, общественно значимой деятельности; 

⎯ использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа, интерактивного формата; 

⎯ поддержка ученического самоуправления, детского движения;  

⎯ проведение мониторинговых исследований личностного роста младшего школьника, 

диагностики учебных результатов, психо-физического благополучия. 

 

4.3. Финансовые условия 

Муниципальное задание формируется и финансируется в соответствии с нормативными 

документами регионального уровня. Бюджетные средства обеспечивают реализацию ФГОС 

начального общего образования в полном объеме, предусмотренном основной образовательной 

программой, которая включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

 

4.4. Материально-технические условия 

Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, предъявляемым к:  

⎯ участку (территории) школы;  

⎯ зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности при получении начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах для активной 

деятельности и отдыха в условиях урочной и внеурочной деятельности;  

⎯ помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);  

⎯ помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков;  

⎯ помещениям, предназначенным для занятий хореографией, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками;  

⎯ актовому залу;  

⎯ спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  

⎯ помещению для медицинского персонала;  

⎯ мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

⎯ расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации). 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 
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№  Требования ФГОС Необходимо/ имеется 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Имеются 

2 Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

Имеются 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеются 

 

 

Компоненты 

оснащения 
Оборудование, средства Наличие 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Учебники 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета, ЭОР, ЦОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  интерактивные комплексы, 

мультимедийные комплексы. 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование, биологическая 

и физическая лаборатория, современный кабинет 

начальной школы. 

1.2.6. Игры и игрушки. 

1.2.7. Оборудование (мебель). 

Имеются 

 

 

Имеются 

Имеются 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной школы 

2.1. Компьютеры –  

2.2. Беспроводной интернет 

2.3. Маркерные доски 

2.4. Телевизор 

2.5. Фотоаппарат 

2.6. Видеоаппаратура 

 

 

Имеются 

 

 

 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала:  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Оборудование спортивного зала 

Оборудование спортивной площадки 

Имеется, 

соответствует 

требованиям 

4. Компоненты 

оснащения 

кабинета 

искусства 

(музыки, 

изобразительного 

искусства). 

Библиотечный фонд  

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Информационно-коммуникационные средства. 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

Музыкальные инструменты 

Имеется, 

соответствует 

требованиям 

5. Компоненты 

оснащения 

кабинета 

Библиотечный фонд  

Печатные пособия 

Экранно-звуковые пособия 

Имеется, 

соответствует 

требованиям 
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иностранного 

языка 

Информационно-коммуникационные средства 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование 

 

4.5. Учебно-методические и информационные условия 

Каждый обучающийся обеспечен учебниками и учебными пособиями в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, утвержденным Минобрнауки России. 

Все участники образовательных отношений имеют доступ к официальному сайту школы, к 

печатным и электронным образовательным ресурсам, которыми располагает библиотека, учебные 

кабинеты школы.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

МБОУ  «Школа № 107» 

в 2020– 2021 учебном году      

Предмет Класс Название учебника, автор, год издания, место 

издания 

Программы 

(автор, год издания) 

 

 

 

 

 

Русский язык 

2 Русский язык. Климанова Л.Ф., Макеева С.Т. М, 

Просвещение, 2018г. 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 2-4 

классы – М., 

Просвещение, 2014 

год  

 

3 Русский язык (Перспектива). Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. М, Просвещение, 2018г.-2019 г. 

4 Русский язык (Перспектива).Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. М, Просвещение, 2018г .-2019г. 

 

Литературное 

чтение 

  Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы  

«Перспектива». 2-4 

классы – М., 

Просвещение, 2014 

год 

 

2 Литературное чтение 2 класс Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., Виноградская Л.А., М. 

Просвещение 2018г. 

3 Литературное чтение 3 класс. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., М, Просвещение, 2018 г. 

4 Литературное чтение, Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А., М., Просвещение, 2019 г.  

 

 

Родной язык 

3 Русский родной язык 3 класс Александрова О.М. 

М., Просвещение 2019г. 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. 

Русский родной язык. 

3 класс. Учебное 

пособие.- М.: 
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       Музыка 

2 Музыка 2 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. М., Просвещение, 2019 

  

Сергеева 

Г.П.,Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

Музыка. Рабочие 

программы.2-4 

классы 

 

3 Музыка 3класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. М., Просвещение, 2019  

4 Музыка 4 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. М., Просвещение, 2019 

 

 

 

 

 

Изобразитель

ное искусство 

2 Изобразительное искусство 2 класс, Коротеева 

Е.И. /Под ред. Неменского Б.М., М.: Просвещение, 

2018г. 

Программа по 

изобразительному 

искусству, 1-9 кл., 

Неменский М.Б. М., 

2010 
3 Изобразительное искусство 3класс, Горяева Н.А. 

/Под ред. Неменского Б.М.., М., Просвещение, 

2019г. 

4 Изобразительное искусство 4 класс, Неменская 

Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. М., Просвещение, 

2019г. 

 

Основы 

4 Основы религиозной культуры Кураев Л.Н. М., 

Просвещение, 2018 г. 

А.Я. Данилюк,  

«Основы 

Просвещение. 2019. 

 

 

Английский 

язык 

2 «Английский в фокусе» Английский язык 2 класс 

М.,  Быкова Н.И., Дули Дж, Поспелова М.Д. М., 

Просвещение, 2018г. 

Английский язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 2-4 

классы. Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д., М: 

Просвещение, 2018 г. 

3 «Английский в фокусе» Английский язык 3 класс 

М.,  Быкова Н.И., Дули Дж, Поспелова М.Д. М., 

Просвещение, 2018 г. 

4 «Английский в фокусе» Английский язык 4 класс 

Быкова Н.И., Дули Дж, Поспелова М.Д. М., 

Просвещение, 2019 г 

 

 

    

Математика 

  Г.В. Дорофеев, Т.Н. 

Миракова. 

Математика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 2-4 

классы – М., 

Просвещение, 2014 

год 

2 Математика. Ч. 1, 2 . 2 класс Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н.  М., Просвещение, 2018  г. 

3 Математика. Ч. 1, 2. 3 класс.Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. М., Просвещение, 2019г. 

4 Математика. Ч. 1, 2 . 4 класс Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. М., Просвещение, 2019 г. 

 

 

 

 

Окружающий 

мир 

2 Окружающий мир. 2 класс (Перспектива) 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Москва, 

Просвещение, 2018 г. 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 2-4 

классы – М., 

Просвещение, 2014 

год 

3 Окружающий мир 3 класс Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. Москва, Просвещение 2019 г. 

4 Окружающий мир 4 класс Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. Москва, Просвещение, 2019 г. 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27580
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27580
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27580
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религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

 

Основы светской этики ШемшуринаА.А. М. 

Просвещение, 2019 

религиозных 

культур и светской 

этики». Программы 

образовательных 

учреждений. 4-5 

класс. М., 

Просвещение, 2010 

год 

 

 

 

Технология 

2 Технология,  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В., Просвещение, 2018 

Роговцева Н.И. 

Анащенкова С.В. 

«Технология». 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Перспектива». 2-4 

классы – М., 

Просвещение, 2014 

год М. Просвещение 

3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова 

Н.В.Технология, Просвещение 2019г. 

4 Технология, Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Просвещение, 2019г. 

 

 

Физическая 

культура 

2 Физическая культура 2 класс, Матвеев А.П. 

М.Просвещение 2018 г. 

Матвеев 

А.П.Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников А.П. 

Матвеева.2-4 классы 

2017 г. 

3 Физическая культура 3 класс, Матвеев А.П. 

М.Просвещение 2019 г. 

4 Физическая культура 4 класс, Матвеев А.П. 

М.Просвещение 2019 г. 

            

 

Цифровые образовательные ресурсы 

videouroki.net – видео-уроки по информатике и ИКТ. 

chemistry.videouroki.net – уроки, видео-уроки по химии. 

uroki.net – На страницах этого сайта Вы найдете следующую информацию: поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные часы, 

методические разработки, конспекты уроков, учебники, лабораторные, контрольные работы. 

dvduroki.ru – видео-уроки от школьных предметов до различных хобби. 

www.klyaksa.net - информационно-образовательный портал. Подготовка к экзаменам по 

информатике, конспекты школьникам и многое другое. 

www.metod-kopilka.ru - флэш- и видеоуроки, учебники и учебные пособия, тесты и графические 

материалы по информатике. Данный Web-ресурс, предназначен в качестве методического и 

информационного средства для учащихся и учителей. 

www.slovari21.ru - пространство, где все желающие могут узнать новости, связанные с русским 

языком, имеют возможность высказаться относительно интересующих их проблем, разрешить 

любую языковую трудность и получить профессиональный ответ от «Службы русского языка». 

kozlenkoa.narod.ru - это сайт для тех, кто учится сам и учит других очно или дистанционно таким 

предметам, как биология, экология, химия с помощью компьютера и Интернет. 

www.lib.ru – библиотека М.Мошкова 

www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека 

www.litera.ru – Стихи. Классическая русская/советская поэзия 

feb-web.ru – Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор. 

www.erlib.com – Электронная библиотека 

www.kostyor.ru - журнал "Костер" 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27623
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27623
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27623
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27623
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27623
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27623
http://www.videouroki.net/
http://chemistry.videouroki.net/
http://uroki.net/
http://dvduroki.ru/
http://klyaksa.net/
http://metod-kopilka.ru/
http://slovari21.ru/
http://kozlenkoa.narod.ru/
http://lib.ru/
http://rvb.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://feb-web.ru/
http://erlib.com/
http://kostyor.ru/
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Каталоги ресурсов для образования 

Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/catalog 

Каталог Российского общеобразовательного портала 

http://www.school.edu.ru 

Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» 

http://catalog.iot.ru 

Каталог «Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru 

Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» 

http://www.kinder.ru 

Характеристика библиотечного фонда 

Учебная литература  18404 ед. 

Художественная литература  3980 ед. 

Научно-популярная и научно-техническая литература  1492 ед. 

Энциклопедии и другая познавательная литература  1100 ед. 

Периодические издания  1 уч.год 

Медиатека   49    

 

4.6. Механизмы  достижения целевых ориентиров в системе условий 

       Сетевое партнерство 

 

Тип организации Название организации 

Общественные Совет ветеранов 

Ростовский союз детских и молодежных организаций 

Муниципальные Администрация Ворошиловского района города Ростова-на-Дону 

Управление образования города Ростова-на-Дону 

Отдел образования Ворошиловского района города Ростова-на-

Дону 

МБУЗ «Детская поликлиника города Ростова-на-Дону» 

Центр психологической диагностики и консультирования Ростова-

на-Дону 

Образовательные  Южный Федеральный университет 

Донской государственный технический университет 

Донской педагогический колледж 

Городской центр одаренных детей «ДАР» 

Музыкальная школа  

Детский дом творчества 

Учреждения 

культуры 

Музеи, театры г.Ростова-на-Дону и Ростовской области 

Библиотеки 

Учреждения  

дополнительного 

образования 

Дворец творчества детей и молодежи  города Ростова-на-Дону 

Центр дополнительного образования Ворошиловского района 

ДЮСШ 

 

3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО МБОУ «Школа № 107» 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия для 

решения ряда проблем. Среди них: 

http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.school.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://school.yandex.ru/
http://www.kinder.ru/
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− недостаточный уровень профессиональной компетенции вновь принимаемых на работу (в 

частности молодых специалистов) в вопросах реализации новых образовательных стандартов; 

− необходимость совершенствования новой системы оплаты труда с точки зрения более полного 

соответствия целям и направлениям модернизации образования; 

− недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной 

инфраструктуры и оснащенности оборудованием; 

− укрепление материально-технической базы; 

− использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

− несовершенство механизмов оценки качества образования. 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

  

Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ «Школа 

№ 107» по мере необходимости  

по мере 

необходимости 

Разработка и корректировка нормативно-правовых 

документов,  локальных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО 

по мере 

необходимости 

Утверждение ООП НОО МБОУ «Школа № 107».  август 2022 

Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней.  

постоянно 

Разработка локальных актов МБОУ «Школа № 107», 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры с учетом требований к минимальной 

оснащенности образовательной деятельности 

по мере 

необходимости 

Приведение должностных инструкций работников МБОУ 

«Школа № 107» в соответствие с требованиями ФГОС и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

постоянно 

Разработка и корректировка плана работы по 

преемственности между уровнями общего образования 

Ежегодно по мере 

необходимости 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

ежегодно 

Разработка: — учебного плана; 

— плана внеурочной деятельности; 

— рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

— календарного учебного графика; 

— режима работы МБОУ «Школа № 107», 

— расписания уроков и внеурочной деятельности. 

ежегодно 

  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

ежегодно 

Разработка локальных нормативных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников МБОУ «Школа № 107», в 

том числе стимулирующих выплат 

по мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками на классное 

руководство 

август ежегодно 

Составление плана финансово-хозяйственной деятельности 

на календарный год 

декабрь ежегодно 
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III. 

Организационн

ое обеспечение 

введения 

ФГОС 

  

Обеспечение координации деятельности участников 

образовательных отношений, организационных структур 

МБОУ «Школа № 107» по реализации ФГОС НОО 

на начало учебного 

года 

Привлечение Педагогического совета и совета школы  к 

проектированию и корректировке ООП НОО 

апрель ежегодно 

Организация участия педагогов в региональных, 

муниципальных  конференциях (семинарах) по обмену 

опытом по  реализации ФГОС начального общего 

образования 

В течение учебного 

года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения  реализации ФГОС НОО  август ежегодно 

Составление (корректировка) и реализация плана-графика 

повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников МБОУ «Школа № 107»  

август ежегодно 

Разработка (корректировка) плана методической работы 

МБОУ «Школа № 107» 

август ежегодно 

Аттестация педагогических работников В течение учебного 

года 

V. 

Информационн

ое обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС 

Размещение на сайте МБОУ «Школа № 107» 

информационных материалов о реализации ФГОС НОО 

постоянно 

Информирование родительской общественности о ходе 

реализации ФГОС НОО 

постоянно 

Организация изучения мнения участников 

образовательных отношений по вопросам реализации 

ФГОС НОО 

в рамках 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

Обеспечение публичной отчетности МБОУ «Школа № 

107» о ходе и результатах ведения ФГОС НОО 

Июнь ежегодно 

Разработка рекомендаций для педагогических работников 

по реализации ООП НОО 

постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

  

  

Анализ материально-технической базы  с учетом 

обеспечения условий реализации ФГОС НОО: кол-во и 

качество компьютерной и множительной техники, 

Наличие программного обеспечения, наличие учебной и 

учебно-методической литературы в учебных кабинетах и в 

библиотеке. 

ежегодно 

Приобретение учебного и компьютерного оборудования по мере 

необходимости 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований СанПиН 

ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников МБОУ «Школа № 107», техники безопасности 

постоянно 

Пополнение фондов библиотеки МБОУ «Школа № 107» 

печатными и электронными образовательными ресурсами 

постоянно 

Обеспечение доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа участников постоянно 
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образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

 

4.8. Контроль состояния системы условий 

 

Качество условий реализации основной образовательной программы 

Критерии Показатели 

Информатизация 

образовательного 

процесса 

1. Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в 

соответствии с ФГОС 

2. Наличие локальной сети в школе  

3. Наличие Интернет-технологий в системе управления 

Оказание 

социальных услуг 

1. Охват горячим питанием 

2. Доля учащихся, получающих бесплатное питание 

3. Охват учащихся услугами ухода и присмотра  

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

1. Количество замечаний службы Роспотребнадзор  

2. Количество вспышек инфекционных заболеваний 

3. Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрезвычайными 

ситуациями 

4. Удельный вес мебели, соответствующей требованиям стандарта 

Охрана труда 1. Наличие нормативно-правовой базы 

2. Количество предписаний службы пожарного надзора 

3. Количество предписаний по антитеррористическим мерам 

безопасности 

4. Количество тренировочных мероприятий 

5. Динамика случаев травматизма учащихся 

6. Количество предписаний трудовой инспекции 

7. Доля аттестованных рабочих мест 

8. Коллективный договор (наличие)  

Взаимодействие с 

родителями 

1. Доля родителей, посещающих родительские собрания 

2. Доля родителей, проявляющих активность в делах школы 

3. Доля представителей родительской общественности в органах 

управления школой 

4. Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке деятельности 

школы 

6. Степень эффективности взаимодействия семьи и школы (анкета, 

опрос, интервью) 

Инвестиционная 

привлекательность  

1. 1. Доля внебюджетных доходов в бюджете школы 

2. 2. Доля учащихся, пользующихся дополнительными 

образовательными услугами на платной основе 

3. 3. Динамика индекса социального партнерства в расширении 

ресурсных возможностей школы 

 


