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Раздел №1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города-Ростова-на-Дону «Гимназия № 76 

имени Героя Советского Союза Никандровой А.А.», далее МАОУ «Гимназия № 76», 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021г., № 286;   

 Федеральной образовательной программой начального общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения от 16.11. 2022 №992;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 

569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286»; 

 Федеральной образовательной программой начального общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения от 18.05. 2023 №372; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 

(изменения: 26 ноября 2010 г.,22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

года , 18 мая 2015 года); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегией экономического развития России до 2025 года; 

 Президентской образовательной инициативой «Наша новая школа». 

 Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования в гимназии и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Также при реализации ООП НОО учтены требования  Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

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

факторов среды обитания". 

При разработке основной общеобразовательной программы использованы федеральные 

рабочие программы учебных предметов. В соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 Закона «Об 
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образовании в Российской Федерации) такая учебно-методическая документация не 

разрабатывается. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «Гимназия № 76» осуществлена совместно с советом гимназии, обеспечивающим 

государственно-общественный характер управления гимназии. 

1.1.1. Цели реализации программы начального общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «Гимназия № 76» являются: 

1. Обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

2. Развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на 

основе общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, 

организации образовательного процесса; 

3. Организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

4. Создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

5. Организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, успешных 

обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 
 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 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 клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектноисследовательской деятельности; 
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 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутригимназической 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 
внешгимназической социальной среды (Ворошиловского района, города 
Ростова-на-Дону). 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы начального 

общего образования.  

В основе разработки основной образовательной программы начального общего 

образования лежат следующие принципы: 

 Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения на уровне начального общего 

образования. 

 Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль 

и самоконтроль). 

 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

 Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным 

программам основного общего образования, единые подходы между их 

обучением и развитием на уровнях начального и основного общего образования. 

 Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности.  

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

по программе начального общего образования не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий соответствуют требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов. 
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В основе реализации ФОП НОО в МАОУ «Гимназии № 76» лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и 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; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

 

ООП НОО сформирована с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения и соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года №286 и Федеральной образовательной программе 

начального общего образования, утвержденной приказом Министерства 

просвещения от 16.11. 2022 № 992. 

 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в начальную школу МАОУ «Гимназия № 76» 

ведущей деятельности ребенка — с переходом к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции гимназиста, 

определяющей новый образ гимназической жизни и перспективы личностного 

и познавательного развития; 

 с  формированием у гимназиста основ умения учиться 
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и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку; 

 взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

              – развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,              

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Для расширения возможностей индивидуального развития обучающихся 

предоставляется право на обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП). ИУП 

направлены на осуществление осознанного выбора образовательной программы следующего 

уровня образования и/или направленности в том числе. Подробный механизм обучения по 

ИУП представлен в локальном акте образовательной организации «Порядок обучения по 

индивидуальному учебному плану». При формировании индивидуальных учебных планов, в 

том числе для ускоренного обучения, объем дневной и недельной учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание занятий, объем домашних 

заданий должны соответствовать требованиям, предусмотренным Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы НОО МАОУ «Гимназия № 76» учитываются существующий разброс в темпах 

и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МАОУ «Гимназия №76» 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

  Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования. Но в первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в 

ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, 

потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо 

выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Организация внеурочной работы в гимназии базируется на решении следующих 

задач:  

      развитие      индивидуальных способностей, обучающихся через формирование 

предметных и надпредметных компетентностей посредством углубления и расширения 

основ знаний образовательных областей; 

 духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных 

отношений ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной 

реальности в целом; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, развитие навыков организации здорового образа жизни; 

 психолого-педагогическая поддержка обучающихся начальной школы. 

      Часы внеурочной деятельности по желанию обучающихся и их родителей с 

учетом специфики гимназии организуются по следующим направлениям развития 

личности: 

 общеинтеллектуальное; 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общекультурное. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: учёт возрастных особенностей; 

сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; связь теории с практикой; 

доступность    и наглядность; включение в активную жизненную позицию.       МАОУ 

«Гимназия № 76» может использовать часы внеурочной деятельности в каникулярное время 

на организацию отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен. МАОУ 

«Гимназия № 76» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности, который определяет состав и структуру направлений, формы организации и 

объем внеурочной деятельности обучающихся (до 10 часов в неделю) с учетом запросов 

семей, интересов обучающихся, возможностей ОУ.     

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся; сочетание индивидуальной и групповой работу; обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, 

практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр
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   Комплектование групп, обучающихся предусматривает следующие условия: 

состав групп - одновозрастной или разновозрастной с учетом психофизиологических 

особенностей развития детей и их интересов; возможность выбора вида внеурочной деятельности 

учащимся в течение учебного года; формирование групп на основе заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся; формирование групп для обучающихся с ОВЗ. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 

образования 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации.  

Основная образовательная программа начального общего образования соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года 

№286 и Федеральной образовательной программе начального общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения от 16.11. 2022 № 992, включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Структура ООП соответствует требованиям ФГОС НОО, 

включает в себя следующие документы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования, 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования, (Мониторинги, контрольно-измерительные материалы и другие методические 

материалы вынесены в Приложение к ООП. Возможно обновление Приложений по необходимости 

в порядке, предусмотренном законодательством),  

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей (вынесены в Приложение к ООП), 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

2.3. Рабочая программа воспитания,  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план, 

3.2. План внеурочной деятельности, 

3.3. Календарный учебный график, 

3.4. Календарный план воспитательной работы, 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. (Материально-техническая база, списки педагогических 

сотрудников, штатное расписание и другие документы, составляющие характеристику условий 

реализации программы, актуализируются ежегодно перед началом учебного года и являются 

Приложением к ООП).  

Реализация ООП НОО обеспечивает право каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования.  

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом образовательной 
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организации. При реализации программы используются педагогически обоснованные формы, 

средства, методы обучения и воспитания. Каждый педагог имеет право на их выбор, а также имеет 

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля).  

Обучение в образовательной организации при реализации данной образовательной 

программы организовано по 5-дневной учебной неделе. 

Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом, часы внеурочной 

деятельности не входят в аудиторную нагрузку. Объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при освоении ими программы начального общего образования определяется планом внеурочной 

деятельности.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы НОО МАОУ «Гимназия № 76» соответствуют современным целям начального 

общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность 

изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального общего образования 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаковосимволическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Обучающийся после завершения освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должен достичь следующих результатов:  

 Личностные результаты (включающие формирование у обучающихся основ 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 

качества личности; активное участие в социально значимой деятельности); 

 Метапредметные результаты (включающие универсальные познавательные 

учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а 

также работу с информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, 

совместная деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия 

(саморегуляция, самоконтроль); 

 Предметные результаты (включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной 

области, по получению нового знания, его преобразованию и применению).  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального 

общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования, являются 

содержательной и критериальной основой для разработки: 
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 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в организации по определенному 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному 

модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в организации; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности, 

соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Вышеуказанные программы должны содержать планируемые результаты освоения 

обучающимися программы начального общего образования:  

1. Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

 Гражданско-патриотического воспитания, 

 Духовно-нравственного воспитания, 

 Эстетического воспитания, 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, 

 Трудового воспитания, 

 Экологического воспитания, 

 Ценности научного познания. 

2. Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия, 

2) базовые исследовательские действия, 

3) работа с информацией. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение, 

2) совместная деятельность. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация, 

2) самоконтроль. 
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3. Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы 

(учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне 

начального общего образования. 

Для разработки программ за основу берутся нижеуказанные требования к предметным 

результатам, конкретизируются по классам изучения, учитель вправе использовать материалы 

федеральных рабочих программ в соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

При решении педагогического совета по запросам обучающихся и/или их родителей 

(законных представителей) обучения по индивидуальным учебным планам, с использованием 

сетевой формы реализации образовательной программы, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и др. данный раздел дополняется требованиями к предметным 

результатам в соответствии с решением. Дополнения оформляются в виде приложений.  

Предметные результаты по учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

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

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, 

их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное 

народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
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6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных 

потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

По учебному предмету "Иностранный язык" (английский) 

Ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 

обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише). 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 

(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том 

числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать 

источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для 
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решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для 

представления информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

По учебному предмету "Математика": 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 

по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 

ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., 

то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов 

и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

"Окружающий мир": 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и 

родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 

на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи; 
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7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

Организации и сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям 

и правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

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

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

Изучаемый модуль выбирается по заявлениям (анкетированию) родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся.  

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 
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По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 
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оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с 



18 

 

 

историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности 

в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 
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2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

По учебному предмету "Технология" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

По учебному предмету "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 
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Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательскойи проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной 

деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность 

в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и 

решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. В рамках внеурочной деятельности 

исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания 

образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся 

с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать в 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения: 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

  В соответствии   с   ФГОС   НОО   основным   объектом   системы   оценки,   ее содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Критериальное оценивание применяется при реализации форм внутреннего оценивания. Это 

процесс сравнения образовательных достижений обучающихся с заранее определенными и 

известными всем участникам образовательного процесса. Все работы внутреннего оценивания 

должны содержать критерии оценивания, позволяющие задать ясные ориентиры для организации 

учебного процесса.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику (стартовые (диагностические) работы); 

 текущую и тематическую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся (комплексные 

(диагностические работы). 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования (в том числе всероссийские проверочные 

работы); 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся, 
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оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

      Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

 использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 

в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений.  

В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система  оценки  предусматривает   уровневый    подход    к     представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Уровневый подход к оценке 

образовательных достижений обучающихся служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая 

от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется 

сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений.  

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений  ведется  «методом   сложения», при котором фиксируется достижение опорного 
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уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

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.). 

1.3.2 .Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражениев 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира;  

 развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
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 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Оценка личностных достижений обучающихся не является видом обязательного контроля, но 

полностью исключить необходимость оценивания развития личности нецелесообразно. 

Оценивание личностных результатов образовательной деятельности в ходе внешних и внутренних 

мониторингов осуществляется при помощи инструментов, разработанных централизованно на 

федеральном или региональном уровнях.  

Классный руководитель может фиксировать результаты наблюдений в ходе учебных занятий 

и внеурочной деятельности в портфолио в конце учебного года для оценки динамики 

формирования личностных результатов.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; определение 

приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

 как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; систему 

психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

 реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования.  
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    Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, 

проектной деятельности, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

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 ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

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

основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных 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, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в 

следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

     Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 
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     Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся.  

    Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

    Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

   Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

(итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе). В ходе текущей, 

тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. 

    Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 
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целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач.  Иными словами, объектом оценки  предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется 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. 

Стартовая диагностика в 1 классах (стартовые (диагностические) работы) 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Результаты стартовой педагогической диагностики 

выступают как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая педагогическая диагностика проводится в форме комплексной работы, график 

проведения стартовой педагогической диагностики рассматривается на педагогическом совете, 



28 

 

 

там же принимается решение о выборе формы проведения. Планирование стартовой 

педагогической диагностики отражается во внутришкольном мониторинге и внутренней системе 

оценки качества образования. Проводится администрацией, результаты стартовой педагогической 

диагностики в 1 классах отражаются в аналитической справке, являются основой для принятия 

управленческих решений.  

Стартовая диагностика (стартовые (диагностические) работы) по отдельным 

предметам 

Стартовая диагностика по отдельным предметам 2-4 классов может проводиться 

педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Данный вид диагностики является инициативой педагогов, вносится в тематическое 

планирование, проводится учителем самостоятельно, вносится в единый график оценочных 

процедур при выполнении условий к проведению оценочных работ (работы выполняются всеми 

обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не менее тридцати 

минут). 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности педагогического работника. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в 

систему накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую работу. 

Текущий контроль проводится учителем ежедневно. Выставление отметок в журнал за 

данный вид контроля является компетенцией педагога, система оценивания представлена в 

разделе «Особенности оценки предметных результатов». 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом 

планировании в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Тематический контроль проводится учителем в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, учитель вправе вносить изменения в график проведения тематического контроля 

в соответствии с «Положением о рабочей программе», на основе причин, указанных там же.  
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В единый график оценочных процедур вносятся только те формы тематического контроля, 

которые рассчитаны на выполнение всеми обучающимися в классе одновременно и длительность 

которых составляет не менее тридцати минут.  

Выставление отметок в журнал за данный вид контроля проводится в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, особенности заполнения журнала по данному вопросу 

прописаны в локальном нормативном акте «Порядок заполнения электронного журнала», система 

оценивания представлена в разделе «Особенности оценки предметных результатов». 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

Процедуры оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и внутренней 

системы оценки качества образования.  Контроль за процедурами осуществляется администрацией 

образовательной организации с целью получения информации о качестве образовательного 

процесса, качестве подготовки и проведения уроков, также являются основанием для реко-

мендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. 

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных 

результатов является единый график оценочных процедур, который объединяет все уровни 

оценочных процедур.  

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагностические работы, 

которые выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которые 

составляет не менее тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее следуют 

региональные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной 

организацией. При получении информации о проведении мониторинга федерального и/или 

регионального уровней после создания документа в график вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются «Рекомендации для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика оценочных 

процедур в образовательных организациях» (Письмо минпросвещения РФ №СК-228/03, 

федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1-169/08-01 от 6.08.2021).    

 

Перечень оценочных процедур 

 

Направление 

деятельности 

Ответственный 

за проведение 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Примерные формы и сроки проведения 

Стартовая 

диагностика 

(комплексная 

работа) 

Адм. сентябрь    

Стартовая 

диагностика 

(входная к.р.) по 

инициативе 

учителя 

Учитель  Сентябрь  

 
Сентябрь  

 
Сентябрь  

 

Текущий контроль Учитель Ежедневно 

по всем 

предметам 

Ежедневно 

по всем 

предметам 

Ежедневно 

по всем 

предметам 

Ежедневно 

по всем 

предметам 

Тематический 

контроль 

Учитель В 

соответствии 

с КТП и РП 

В 

соответствии 

с КТП и РП 

В 

соответствии 

с КТП и РП 

В 

соответствии 

с КТП и РП 

ВШК  

Оценка 

Адм.  Время и 

предметы по 
Время и 

предметы по 
Время и 

предметы по 
Время и 

предметы по 
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предметных 

результатов. 

Административная 

к.р. 

решению 

педсовета  

решению 

педсовета 

 

решению 

педсовета 

 

решению 

педсовета 

 

 

1.3.3 .Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Оптимальным способом организации системы оценки достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

является портфолио достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к ОУ службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую 

самим ОУ - обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке: как, в каких 

форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку, какие ответы 

следует (или допустимо) считать верными и т.д. В качестве внешней оценки достижений 

учащихся выступают результаты их участия в конкурсах «Русский медвежонок», 

«Кенгуру»,  «Кенгуру  -  выпускникам»,  «Человек  и  природа»,  предметных  олимпиадах 

гимназического и муниципального уровней; результаты контрольно-диагностических и 

итоговых контрольных работ по предметам и др. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, - на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Портфолио достижений отнесён к разряду аутентичных, индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 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;

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами (внешняя и внутренняя 

оценки). 

В портфолио достижений обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу начального общего образования, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, могут включаться следующие 

материалы: 
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 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку - диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, «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;

 по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов;

 по предметам эстетического цикла - фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества;

 по технологии - фото- и видеоизображения, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

 по физкультуре - самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

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

o Кроме вышеперечисленных материалов:

 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

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

которые ведут учителя начальных классов;

 материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной деятельности.

Анализ,   интерпретация   и   оценка   отдельных   составляющих   и   портфолио

достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями 

Стандарта. 

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

критериальной основе, поэтому портфолио достижений сопровождается специальными 

документами, в которых описаны состав портфолио достижений, критерии, на основе которых 

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

Критерии оценки отдельных составляющих портфолио достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям контингента детей в классе. 

1.3.4. Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» формы промежуточной аттестации определены в учебном плане МАОУ 

«Гимназия № 76», порядок проведения промежуточной аттестации регламентирован локальным 

нормативным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся по основным общеобразовательным 

программам».   

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, в конце каждого 

учебного периода по каждому изученному учебному предмету. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится на основании результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематической проверки работ и фиксируется в классном журнале. Промежуточная 

оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий класс 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника 
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Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 

складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на основном содержании учебного предмета с учетом 

формируемых метапредметных действий. 

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 общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике 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. 

Итоговая оценка выпускника НОО МАОУ «Гимназия № 76» формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

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 и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

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 учебнопознавательных и учебнопрактических 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 «зачет»  ОРКСЭ; «удовлетворительно» по оставшимся предметам 

учебного плана, 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 образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

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

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 
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результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет МАОУ «Гимназия № 76» 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 учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения. В этом случае решение о переводе обучающегося на следующий 

уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрение и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: отмечаются образовательные достижения и 

положительные качества обучающегося; определяются приоритетные задачи и направления 

личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребенка; даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности гимназии № 76 начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

o результатов мониторинговых исследований разного уровня; 

o условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

o особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МАОУ «Гимназия № 76» и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы МАОУ «Гимназия № 76» 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей. 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

при реализации обязательной части образовательной программы начального общего образования 

непосредственно применяются федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский 

язык", "Литературное чтение" и "Окружающий мир". 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету Русский язык 

      Пояснительная записка. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная область 

"Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной 

программе воспитания.  

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универсальных 

учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. Русский язык как средство 

познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
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обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего 

процесса обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении этого предмета 

во многом определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. Русский язык 

обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности обучающихся, 

особенно таких ее компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский 

язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют 

возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 

жизненно важных для человека областях. Изучение русского языка обладает огромным 

потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося 

непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием 

связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и 

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

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

русскому языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической 

задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных 

норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного 

и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом "Литературное чтение". 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 



35 

 

 

 реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС НОО; 

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

 разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного 

класса. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по классам, 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного 

содержания и учете психологических и возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной 

части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение 

обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность 

и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения 

русского языка на уровне основного общего образования и подчеркивают пропедевтическое 

значение уровня начального общего образования, формирование готовности обучающегося к 

дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 675 (5 часов в неделю в 

каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2 - 4 классах - по 170 часов. 

 

Содержание обучения в 1 классе 

 Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета "Литературное чтение" в 1 

классе является учебный курс "Обучение грамоте": обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению. На учебный курс "Обучение грамоте" рекомендуется отводить 9 часов в 

неделю: 5 часов русского языка (обучение письму) и 4 часа учебного предмета "Литературное 

чтение" (обучение чтению). Продолжительность "Обучения грамоте" зависит от уровня 

подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность 

изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 

Развитие речи. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. Понимание текста 

при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

        Фонетика. Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 

Буквы гласных как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите. 
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Чтение. Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 

Письмо. Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приемы и последовательность правильного списывания текста. 

 

Орфография и пунктуация. Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 

чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 

 

Систематический курс. 

 

Общие сведения о языке. Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

 

Фонетика. Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие 

согласные звуки, их различение. Согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч'], 

[щ']. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 

стечения согласных).  

 

Графика. Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости согласных 

звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика. Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака 

предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

 

Синтаксис. Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение 

над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 

вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора 

форм слов. 
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Орфография и пунктуация. Правила правописания и их применение: раздельное написание слов 

в предложении; прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; перенос слов (без учета морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста. 

 

Развитие речи. Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи). Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Составление небольших рассказов 

на основе наблюдений. 

 

Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом уровне работе над 

рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

особенности гласных и согласных звуков; твердых и мягких согласных звуков; 

 сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 

определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

 устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

сходства и различия; 

 характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твердых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 

заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать 

слова к модели; 

 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

 использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника;  

 место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

 анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

 самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 

речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога; 

 воспринимать разные точки зрения; 
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 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

 строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

 определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова; 

 определять последовательность учебных операций при списывании; 

 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков 

буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый 

способ действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

 находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличии 

ошибки; 

 оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по ее 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Содержание обучения во 2 классе 

 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, согласного звука [й'] и гласного звука [и], твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч'], 

[щ']; обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я 

(повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 

согласный твердый - 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: 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. 



39 

 

 

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 другие), 

употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы ("какой?", "какая?", "какое?", 

"какие?"), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенные предлоги: в, на, из, без, 

над, до, у, о, об и другое. 

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 и фамилии людей, клички 

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

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. 

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 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 



40 

 

 

внимание и другое). 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 с опорой на 

личные наблюдения и на вопросы. 

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 объемом 30 - 45 слов с опорой на вопросы. 

 

Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом уровне работе над 

рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) 

слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия; 

 сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и различие 

лексического значения; 

 сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи 

чередования; 

 устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозначают; 

 характеризовать звуки по заданным параметрам; 

 определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; 

 находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

 ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с 

его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

 формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не 

являются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 

 устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; "читать" информацию, представленную в схеме, таблице; 
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 с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

 воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

 признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами; 

 строить устное диалогическое выказывание; 

 строить устное монологическое высказывание на определенную тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений:  

 планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

 устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий по 

русскому языку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении парных и 

групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, 

корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, 

спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с 

помощью учителя); 

 совместно обсуждать процесс и результат работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат. 
 

Содержание обучения в 3 классе 

 

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 твердый 

(мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции 

разделительных мягкого и твердого знаков, условия использования на письме разделительных 

мягкого и твердого 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). 
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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). Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

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 имен существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имен существительных по падежам и числам (склонение). Имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

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

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имен прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имен прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имен 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. Неопределенная форма глагола. 

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

глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, ее 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 распространенные и 

нераспространенные. 

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 твердый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имен 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 другое. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 
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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. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

 

Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различные 

грамматические признаки; 

 сравнивать тему и основную мысль текста; 

 сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять особенности 

каждого типа текста; 

 сравнивать прямое и переносное значение слова; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

 объединять имена существительные в группы по определенному грамматическому 

признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признак 

группировки; 

 определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

 ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

 с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по 

изменению текста; 

 высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

 выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных 

критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 
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 анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата 

наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

адекватные ситуации общения; 

 готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

 устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения 

при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного 

задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

 при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности. 

 

Содержание обучения в 4 классе 
 

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. 

Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

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). 
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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 имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а также кроме 

собственных имен 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 имен 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, ее 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); распространенные 

и нераспространенные 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: сложносочиненные 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 предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, 

-ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных 

имен существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имен 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, соединенными 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). 
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Развитие речи. 

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

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. 

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

текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее 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. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 

отличающихся грамматическими признаками; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

 объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, время, спряжение); 

 объединять предложения по определенному признаку, самостоятельно устанавливать этот 

признак; 

 классифицировать предложенные языковые единицы; 

 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-

исследования); 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее проверки; 
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 соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 

выполнения заданий по русскому языку информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

 воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

 самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

 предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

 оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в нее; 

 адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, 

идеи. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

Пояснительная записка 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе 

воспитания.  

Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление 

базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. Литературное чтение призвано 

ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков 

смыслового чтения, способов и приемов работы с различными видами текстов и книгой, 
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знакомство с детской литературой и с учетом этого направлен на общее и литературное развитие 

обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение 

преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретенные 

обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность 

предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного чтения станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в 

жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 

задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; 

 овладение техникой смыслового чтения вслух, "про себя" (молча) и текстовой 

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения 

учебных задач. 

 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения 

метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося 

за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

"Литература", который изучается на уровне основного общего образования. 
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Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 180 часов: русского языка 

100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в 

период обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После периода обучения 

грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На литературное 

чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения литературного 

чтения во 2 - 4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

 

Содержание обучения в 1 классе 

 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырех 

произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность 

и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои 

сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных 

(авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, 

предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, "Лисица и тетерев", 

"Лиса и рак", литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинский "Петух и собака", 

сказки В.Г. Сутеева "Кораблик", "Под грибом" и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие "тема произведения" (общее представление): чему 

посвящено, о чем рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? 

какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 

стихотворение (общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. Ушинского, 

Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 

произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Худо тому, кто добра не делает никому", Л.Н. 

Толстой "Косточка", Е.А. Пермяк "Торопливый ножик", В.А. Осеева "Три товарища", А.Л. Барто 

"Я - лишний", Ю.И. Ермолаев "Лучший друг" и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 

природе (на примере трех-четырех доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. 

Трутневой, С.Я. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, 

времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое 

рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 

отклика на произведение. Роль интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок 

выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 

назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных 

жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три - четыре автора по выбору) - герои 

произведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 
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научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки "Лис и Мышонок", Е.И. Чарушин "Про Томку", 

М.М. Пришвин "Еж", Н.И. Сладков "Лисица и Еж" и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 

менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. 

Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность 

одного человека к другому (матери к ребенку, детей к матери, близким), проявление любви и 

заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина "Посидим в тишине", А.Л. Барто "Мама", А.В. 

Митяев "За что я люблю маму" и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трех 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф "Чудо", В.В. Лунин "Я видел чудо", Б.В. Заходер "Моя 

Вообразилия", Ю.П. Мориц "Сто фантазий" и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга - 

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в 

книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения; 

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, 

рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 

его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных 

видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать свое отношение к обсуждаемой проблеме; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 описывать свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 
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Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; 

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

 с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской 

деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

 

Содержание обучения во 2 классе 

 

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

произведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). 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. Отражение темы Родины в изобразительном 

искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин "Русь", Ф.П. Савинов "Родина", А.А. Прокофьев 

"Родина" и другие (по выбору). 

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, "перевертыш событий" как основа построения небылиц. Ритм и счет как 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. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народные 

песни, русская народная сказка "Каша из топора", русская народная сказка "У страха глаза 

велики", русская народная сказка "Зимовье зверей", русская народная сказка "Снегурочка", сказки 

народов России (1 - 2 произведения) и другие. 

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 времен года). Средства 

выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создает 

пейзажная лирика. Отражение темы "Времена года" в картинах художников (на примере пейзажей 

И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных 

произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Уж небо осенью дышало...", "Вот север, тучи 

нагоняя...", А.А. Плещеев "Осень", А.К. Толстой "Осень. Обсыпается наш сад...", М.М. Пришвин 

"Осеннее утро", Г.А. Скребицкий "Четыре художника", Ф.И. Тютчев "Чародейкою Зимою", "Зима 

недаром злится", И.С. Соколов-Микитов "Зима в лесу", С.А. Есенин "Поет зима - аукает...", И.З. 

Суриков "Лето" и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение 

круга чтения: не менее четырех произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. 

Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, 
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уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения (введение 

понятия "главный герой"), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Филиппок", Е.А. Пермяк "Две пословицы", Ю.И. 

Ермолаев "Два пирожных", В.А. Осеева "Синие листья", Н.Н. Носов "На горке", "Заплатка", А.Л. 

Барто "Катя", В.В. Лунин "Я и Вовка", В.Ю. Драгунский "Тайное становится явным" и другие (по 

выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: "бродячие" сюжеты 

(произведения по выбору, не менее четырех). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение 

сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в произведениях зарубежных 

авторов (снять). Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, 

их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка "Золотая рыбка", А.С. Пушкин "Сказка о рыбаке и 

рыбке", народная сказка "Морозко", В.Ф. Одоевский "Мороз Иванович", В.И. Даль "Девочка 

Снегурочка" и другие. 

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 Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. 

Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). 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. 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. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов "Лебедь, Щука и Рак", Л.Н. Толстой "Лев и мышь", 

М.М. Пришвин "Ребята и утята", Б.С. Житков "Храбрый утенок", В.Д. Берестов "Кошкин щенок", 

В.В. Бианки "Музыкант", Е.И. Чарушин "Страшный рассказ", С.В. Михалков "Мой щенок" и 

другие (по выбору). 

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 защищенность в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Отец и сыновья", А.А. Плещеев "Песня матери", В.А. 

Осеева "Сыновья", С.В. Михалков "Быль для детей", С.А. Баруздин "Салют" и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части текста, 

их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро "Кот в сапогах", Х.-К. Андерсен "Пятеро из одного 

стручка" и другие (по выбору). 

 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. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 
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 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о 

детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного 

народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, 

стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

 анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

 анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить 

в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на 

основе рекомендованного списка; 

 по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 

 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять 

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

 обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы 

на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

 описывать (устно) картины природы; 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 

 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения; 

 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 

 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) 

произведения; 

 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выбирать себе партнеров по совместной деятельности; 

 распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий 

результат работы. 

 

Содержание обучения в 3 классе 

 

 О Родине и ее истории. Любовь к Родине и ее 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 XX веков. Осознание нравственно-
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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. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский "Наше отечество", М.М. Пришвин "Моя Родина", 

С.А. Васильев "Россия", Н.П. Кончаловская "Наша древняя столица" (отрывки) и другое (по 

выбору). 

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: 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. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка "Иван-царевич 

и серый волк", былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

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, 

прием 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. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди", "В тот год осенняя 

погода...", "Опрятней модного паркета..." и другие (по выбору). 

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. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов "Ворона и Лисица", "Лисица и виноград", 

"Мартышка и очки" и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX - XX веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. 

Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, ее выразительное значение. Олицетворение 
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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). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев "Есть в осени первоначальной...", А.А. Фет "Кот 

поет, глаза прищуря", "Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. Есенин "Береза", 

Н.А. Некрасов "Железная дорога" (отрывок), А.А. Блок "Ворона", И.А. Бунин "Первый снег" и 

другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, 

рассказы, басни, быль (не менее трех 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. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Лебеди", "Зайцы", "Прыжок", "Акула" и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: 

произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин "Лягушка-путешественница", И.С. Соколов-

Микитов "Листопадничек", М. Горький "Случай с Евсейкой" и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырех 

произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. 

Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания 

(портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков "Про обезьянку", К.Г. Паустовский "Барсучий нос", 

"Кот Ворюга", Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приемыш", А.И. Куприн "Барбос и Жулька" и другое (по 

выбору). 

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-трех авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев "На ялике", А. Гайдар "Тимур и его команда" 

(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

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.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения), 

Н.Н. Носов "Веселая семейка" (1 - 2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух - трех авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок 

(сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики 

зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Гадкий утенок", Ш. Перро "Подарок феи" и 

другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность 

чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. 

Использование с учетом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, 
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предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 

представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

 Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 

произведения; 

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, 

определять композицию произведения, характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 

одного жанра, но разной тематики; 

 исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 

интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного 

искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 читать текст с разными интонациями, передавая свое отношение к событиям, героям 

произведения; 

 формулировать вопросы по основным событиям текста; 

 пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

 принимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать 

равноправие и дружелюбие; 

 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

(драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной литературы; 

выбирать роль, договариваться о манере ее исполнения в соответствии с общим замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 
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Содержание обучения в 4 классе 

 

 О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по выбору, не 

менее четырех, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, 

В.М. Пескова и другие). 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, 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 Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание 

понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с 

песнями на тему Великой Отечественной войны (2 - 3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин "Родине", В.М. Песков "Родине", А.Т. Твардовский 

"О Родине большой и малой" (отрывок), С.Т. Романовский "Ледовое побоище", С.П. Алексеев (1 - 

2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

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, Алеши 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. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2 - 3 

сказки по выбору), сказки народов России (2 - 3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье 

Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче (1 - 2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. 

Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора) на примере 2 - 3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в 

стихах: "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". Фольклорная основа авторской сказки. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях", 

"Няне", "Осень" (отрывки), "Зимняя дорога" и другие. 

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 трех). Развитие событий в басне, ее герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и 

герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. "Стрекоза и муравей", "Квартет", И.И. Хемницер 

"Стрекоза", Л.Н. Толстой "Стрекоза и муравьи" и другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не 

менее трех). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

рифма, ритм. Метафора как "свернутое" сравнение. Строфа как элемент композиции 
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стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", "Парус", "Москва, Москва! ...Люблю 

тебя как сын..." и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две - три по выбору). Герои 

литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и 

другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность авторской 

сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П. Ершов "Конек-

Горбунок", С.Т. Аксаков "Аленький цветочек" и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX - XX 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, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, 

Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, 

герой лирического произведения. Авторские приемы создания художественного образа в лирике. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский "Загадка", И.С. Никитин "В синем небе плывут 

над полями...", Ф.И. Тютчев "Как неожиданно и ярко", А.А. Фет "Весенний дождь", Е.А. 

Баратынский "Весна, весна! Как воздух чист"..", И.А. Бунин "Листопад" (отрывки) и другие (по 

выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трех 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 для чтения: Л.Н. Толстой "Детство" (отдельные главы), "Русак", "Черепаха" и 

другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трех 

авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин "Выскочка", С.А. 

Есенин "Лебедушка", К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трех 

авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов "Мальчики", Н.Г. Гарин-Михайловский "Детство 

Темы" (отдельные главы), М.М. Зощенко "О Леньке и Миньке" (1 - 2 рассказа из цикла), К.Г. 

Паустовский "Корзина с еловыми шишками" и другие. 

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. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак "Двенадцать месяцев" и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 

юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. 
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Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведения по 

выбору), Н.Н. Носов "Витя Малеев в школе и дома" (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). 

Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Дикие лебеди", "Русалочка", Дж. Свифт 

"Приключения Гулливера" (отдельные главы), Марк Твен "Том Сойер" (отдельные главы) и 

другие (по выбору). 

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, справочно-

иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической 

печати. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать свое чтение с точки зрения понимания и запоминания 

текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

 сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно 

выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), 

выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

 характеризовать книгу по ее элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другое); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 

 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 
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 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (свое и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 

работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по 

ролям, разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

 

Пояснительная записка 
Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и 

федеральной программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам обучающихся 

на уровне начального общего образования и направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 

здоровому образу жизни; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретенных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определенному этносу; 

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; 

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребенка к социализации 

на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами 

поведения; 

 становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения 

к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 



61 

 

 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в 

системах: "Человек и природа", "Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и 

познание". Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение 

которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки 

возникшей ситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлен на основе следующих 

ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: "Человек и природа", 

"Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и его самость", "Человек и 

познание". 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, - 270 часов (два часа в 

неделю в каждом классе): 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 часов, 4 класс - 68 

часов. 

 

Содержание обучения в 1 классе 

 

Человек и общество. 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, 

взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками - учеба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 

удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего 

места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы 

России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населенного пункта (города, 

села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

 

Человек и природа. 

Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха 

(воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (название, 

краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). Домашние и 

дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. 

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 
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Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (электронный дневник и 

электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 

изученного); 

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, 

видео, таблицы; 

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, ее столицы; 

 воспроизводить наизусть слова гимна России; 

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе свое отношение к 

природным явлениям; 

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); 

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 

выполнять самооценку; 

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения 

в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять 

нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 
 

 

 

Содержание обучения во 2 классе 
 

Человек и общество. 
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Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и ее столица на карте. Государственные 

символы России. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. Города России. Россия - многонациональное государство. Народы России, их 

традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 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. 

Звезды и созвездия, наблюдения звездного 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, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на 

природе. 

 

 Правила безопасной жизнедеятельности. 

 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) 

и рациональное питание (количество приемов 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 

приемах 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 информационно-коммуникационной сети "Интернет" (коммуникация в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 
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 определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твердое, газообразное); 

 различать символы Российской Федерации; 

 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 как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 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 способствуют формированию умений: 

 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, 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); 

 описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 

системы; 

 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, "Моя семья", "Какие 

бывают профессии?", "Что "умеют" органы чувств?", "Лес - природное сообщество" и 

другие); 

 создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

 приводить примеры растений и животных, занесенных в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

 описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

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 способствует формированию умений: 

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. 

 

Содержание обучения в 3 классе 

 
Человек и общество. 
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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. Твердые 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, ее 

распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). Почва, ее 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. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

 

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 
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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 самолета, судна; знаки безопасности). Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (ориентирование в признаках мошеннических действий, 

защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет". 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 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 как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 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 изображенными объектами; 

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в условиях 

контролируемого входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

 понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры); 

 понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

 понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов 

природы; 

 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 способствуют формированию умений: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 
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 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчиненного; 

 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 

учетом этики общения. 
 

Содержание обучения в 4 классе 

 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 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 времен 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). Водоемы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоемов человеком. Крупнейшие реки и озера России, моря, 

омывающие ее берега, океаны. Водоемы и реки родного края (названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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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 жизнедеятельности. 

 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учетом транспортной инфраструктуры города; 

правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учетом дорожных знаков и разметки, сигналов и 

средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (поиск достоверной информации, опознавание государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определенной природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекомуникационную сеть 

"Интернет" (в условиях контролируемого выхода); 

 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включая в нее иллюстрации, таблицы, 

диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; 
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 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 

вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

 составлять небольшие тексты "Права и обязанности гражданина Российской Федерации"; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

 предвидеть трудности и возможные ошибки; 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости; 

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, 

подчиненного, напарника, члена большого коллектива; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 

 

Пояснительная записка. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитанияи социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает 

целиобразования, развития и воспитания обучающихся средствами учебного 

предмета«Иностранный язык» на уровне начального общего образования, определяет 

обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого иностранного языка, за пределами 

которой остаётся возможность выбора учителем вариативнойсоставляющей содержания 

образования по по иностранному (английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база длявсего последующего 

иноязычного образования обучающихся, формируются основыфункциональной грамотности, что 

придаёт особую ответственность данному этапуобщего образования. Изучение иностранного 

языка в общеобразовательныхорганизациях начинается со 2 класса. Обучающиеся данного 

возрастахарактеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяетим 

овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратамивремени и усилий по 

сравнению с обучающимися других возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеетнелинейный характер и 

основано на концентрическом принципе. В каждом класседаются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обученияосвоенные на определённом этапе грамматические формы 
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и конструкцииповторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемсятематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования можно условно разделить на образовательные,развивающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому)языку на уровне 

начального общего образования включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то 

есть способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранногоязыка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме сучётом 

возрастных возможностей и потребностей обучающегося; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт 

овладенияновыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими,грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения;освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, оразных способах 

выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных 

операций(сравнение, анализ, обобщение); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстахразного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться 

принеобходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языкуна уровне начального 

общего образования включают: 

 осознание обучающимися роли языков как средства межличностного 

имежкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мираи 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевогоразвития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общенияпри получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

шаговдля решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности;установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, 

корректировкадеятельности;становление способности к оценке своих достижений в 

изучении иностранногоязыка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 

умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других страни народов позволяет 

заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес кязыкам и культурам других народов, осознать наличие и 

значение общечеловеческихи базовых национальных ценностей.  

Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов;  

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 

межкультурногообщения, соблюдая речевой этикет и используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения;  
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 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 

культуры своего народа;  

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов;  

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного(английского) языка – 204 

часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе –68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 

68 часов (2 часа в неделю). 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

Тематическое содержание речи. 

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

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

день. 

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

Родная страна и страны изучаемого языка.Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц.Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг.Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи.Ведение с использованием речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или)иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странахизучаемого языка:диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора,знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарностиза 

поздравление; извинение;диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщениефактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

 Коммуникативные умения монологической речи.Создание с использованием ключевых 

слов, вопросов и (или) иллюстрацийустных монологических высказываний: описание предмета, 

реального человека илилитературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся ивербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении).Восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученномязыковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (приопосредованном общении).Аудирование с пониманием основного содержания 

текста предполагаетопределение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слухтексте с использованием иллюстраций и языковой догадки.Аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации предполагаетвыделение из воспринимаемого на слух текста и 

понимание информациифактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) 

сиспользованием иллюстраций и языковой догадки.Тексты для аудирования: диалог, 

высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковомматериале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; пониманиепрочитанного.Тексты для 

чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученном языковомматериале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 
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зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

спониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста 

предполагает определениеосновной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 

использованиемиллюстраций и языковой догадки.Чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает нахождение впрочитанном тексте и понимание запрашиваемой 

информации фактическогохарактера с использованием иллюстраций и языковой догадки.Тексты 

для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщениеличного характера. 

Письмо. 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний,слов).Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из 

текстаслов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов 

впредложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебнойзадачей.Заполнение 

простых формуляров с указанием личной информации (имя,фамилия, возраст, страна проживания) 

в соответствии с нормами, принятыми встране/странах изучаемого языка.Написание с 

использованием образца коротких поздравлений с праздниками (сднём рождения, Новым 

годом).157.6.3. Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английскогоалфавита.Нормы 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушениязвонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных передгласными. Связующее “r” (there 

is/there).Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествовательного, побудительного и 

вопросительного: общий и специальныйвопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Выделение из слова некоторыхзвукобуквенных 

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 алфавитав 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного ивосклицательного знаков в конце предложения; правильное 

использование апострофав изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модальногоглаголов (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), обслуживающихситуации 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 и употребление в устной и письменной речи: изученныхморфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. Коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные,отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопрос), побудительные (вутвердительной форме). Нераспространённые и распространённые 

простые предложения. с начальным It (It’s a red ball.). Предложения с начальным There + to be в 

Present Simple Tense (There is a cat inthe room. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there 

isn’t. There are four pens onthe table. Are there four pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. 



73 

 

 

How manypens 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 глагольнымсказуемым (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 adoctor. Is it a red ball? – Yes, it is./No, it 

isn’t.). Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t likeporridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). Глаголы в Present Simple 

Tense в повествовательных (утвердительных иотрицательных) 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 gota cat? – Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). Модальный глагол can: 

для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствияумения (I can’t play chess.); для получения 

разрешения (Can I go out?). Определённый, неопределённый и нулевой артикли c 

именамисуществительными (наиболее распространённые случаи). Существительные во 

множественном числе, образованные по правилу иисключения (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 речевогоповеденческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторыхситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности,извинение, поздравление (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством). Знание небольших произведений детского фольклора 

страны/стран изучаемогоязыка (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 понятьзначение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). Использование при 

формулировании собственных высказываний ключевыхслов, вопросов; иллюстраций. 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

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, достопримечательностии интересные факты. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажидетских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. Ведение с использованием речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или)иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странахизучаемого языка: диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора,знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарностиза 

поздравление; извинение;диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к 



74 

 

 

совместнойдеятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;диалога-

расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщениефактической информации, 

ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи.Создание с использованием ключевых слов, 

вопросов и (или) иллюстрацийустных монологических высказываний: описание предмета, 

реального человека илилитературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. Пересказ с 

использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстрацийосновного содержания 

прочитанного текста. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся ивербальная/невербальная реакция 

на услышанное (при непосредственном общении). Восприятие и понимание на слух учебных 

текстов, построенных на изученномязыковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: спониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (приопосредованном общении). Аудирование с пониманием основного содержания 

текста предполагаетопределение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слухтексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной,догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагаетвыделение из 

воспринимаемого на слух тексте и понимание информациифактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числеконтекстуальной, догадки.Тексты для 

аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, 

сказка. 

 Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковомматериале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; пониманиепрочитанного. Тексты 

для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.Чтение про себя учебных текстов, построенных на 

изученном языковомматериале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

спониманием запрашиваемой информации.Чтение с пониманием основного содержания текста 

предполагает определениеосновной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 

использованиемиллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки.Чтение с 

пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение впрочитанном тексте и 

понимание запрашиваемой информации фактическогохарактера с использованием иллюстраций и 

языковой, в том числе контекстуальной,догадки.Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, 

электронное сообщение личногохарактера. 

Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний,предложений; вставка 

пропущенного слова в предложение в соответствии срешаемой коммуникативной/учебной 

задачей.Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на 

нихизображено.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 использованием образца поздравлений с 

праздниками (с днёмрождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

 Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. Буквы английского алфавита. Фонетически корректное 

озвучивание букванглийского алфавита. Нормы произношения: долгота и краткость гласных, 

правильное отсутствиеоглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчениясогласных перед гласными. Связующее “r” (there is/there are). Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного ивопросительного (общий и специальный 
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вопрос) предложений. Различение на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильногоударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-

интонационныхособенностей.Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, чтениягласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных 

звукобуквенныхсочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) 

водносложных, двусложных и многосложных словах. Выделение некоторых звукобуквенных 

сочетаний при анализе изученных слов.Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованиемполной 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 ивосклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

знакаапострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модальногоглаголов, 

существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации общения в рамках 

тематического содержания речи для 3 класса, включая200 лексических единиц, усвоенных на 

первом году обучения.Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, 

образованныхс использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(образованиечислительных 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 и употребление в устной и письменной речи родственных словс 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксычислительных -

teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) Предложения с начальным There + to be в Past 

Simple Tense (There was an oldhouse near the river.). Побудительные предложения в отрицательной 

(Don’t talk, please.) форме. Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальныйвопросы) предложениях. Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this 

book.).Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my 

bike.).Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress,children’s toys, 

boys’ books).Слова, выражающие количество с исчисляемыми и 

неисчисляемымисуществительными (much/many/a lot of). Личные местоимения в объектном (me, 

you, him/her/it, us, them) падеже.Указательные местоимения (this – these; that – those). 

Неопределённые местоимения(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях 

(Have you got anyfriends? – 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, onв выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевогоповеденческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторыхситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности,извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством. Знание произведений детского фольклора (рифмовок, 

стихов, песенок),персонажей детских книг. Краткое представление своей страны и страны/стран 
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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 числеконтекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний ключевыхслов, вопросов; 

иллюстраций. Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

пониманияосновного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения 

втексте запрашиваемой информации. 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

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, основныедостопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора.сЛитературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/странизучаемого языка. 

 Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. Ведение с использованием речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или)иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странахизучаемого языка:диалога этикетного характера: приветствие, ответ на 

приветствие; завершениеразговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с 

собеседником;поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; 

выражениеизвинения;диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с 

просьбой,вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к 

совместнойдеятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника;диалога-

расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщениефактической информации, 

ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с использованием ключевых 

слов, вопросов и (или) иллюстрацийустных монологических высказываний: описание предмета, 

внешности и одежды,черт характера реального человека или литературного персонажа; 

рассказ/сообщение(повествование) с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций. Создание устных монологических высказываний в рамках 

тематическогосодержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованиемключевых слов, вопросов, 

плана и (или) иллюстраций. Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 

проектногозадания. 

Аудирование. 

Коммуникативные умения аудирования. Понимание на слух речи учителя и других 

обучающихся ивербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичныхтекстов, 
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построенных на изученном языковом материале, в соответствии споставленной коммуникативной 

задачей: с пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умениеопределять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 

слухтексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной,догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умениевыделять 

запрашиваемую информацию фактического характера с использованиемиллюстраций и языковой, 

в том числе контекстуальной, догадки.Тексты для аудирования: диалог, высказывания 

собеседников в ситуацияхповседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного 

характера. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения исоответствующей интонацией, 

понимание прочитанного.Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.Чтение про себя 

учебных текстов, построенных на изученном языковомматериале, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости отпоставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, спониманием запрашиваемой информации.Чтение с 

пониманием основного содержания текста предполагает определениеосновной темы и главных 

фактов/событий в прочитанном тексте с использованиемиллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение впрочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактическогохарактера с использованием иллюстраций, 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 использованием иллюстраций и языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки, в том числе контекстуальной. Прогнозирование содержания 

текста на основе заголовка. Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленнойв них информации. Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личногохарактера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставкапропущенных букв в 

слово или слов в предложение в соответствии с решаемойкоммуникативной/учебной 

задачей.Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации(имя, фамилия, 

возраст, местожительство (страна проживания, город), любимыезанятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.Написание с использованием образца 

поздравления с праздниками (с днёмрождения, Новым годом, Рождеством) с выражением 

пожеланий.Написание электронного сообщения личного характера с использованиемобразца. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушениязвонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

передгласными. Связующее “r” (there is/there are). Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного ивопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации,произнесение 

слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением ихритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствияударения 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 

звукобуквенныхсочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) 

водносложных, двусложных и многосложных словах. Выделение некоторых звукобуквенных 
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сочетаний при анализе изученных слов.Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованиемполной или частичной транскрипции, по аналогии. Знаки английской 

транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание 

знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаковпрепинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знака в конце предложения;запятой при обращении и 

перечислении; правильное использование знака апострофав сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов,существительных в притяжательном падеже (Possessive 

Case). 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающихситуации 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 сиспользованием основных способов словообразования: аффиксации 

(образованиесуществительных 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 и употребление в устной и письменной речи изученныхморфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка.Глаголы в Present/Past Simple Tense, 

Present Continuous Tense вповествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий испециальный вопросы) предложениях. Модальные глаголы must и have 

to. Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущегодействия (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 иисключения: 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 речевогоповеденческого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторыхситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности,извинение, поздравление с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством, разговор потелефону). 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 национальныхфлагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понятьзначение 

незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). Использование при 

формулировании собственных высказываний ключевыхслов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. Игнорирование информации, 

не являющейся необходимой для пониманияосновного содержания прочитанного/прослушанного 

текста или для нахождения втексте запрашиваемой информации. 

 

 

Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики». 
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4 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по Основам религиозных культур и светской этики. Модуль: Основы 

православной культуры ориентирована на учащихся 4 класса и разработана на основе следующих 

документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) с изменениями и 

дополнениями. 

3. Авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики: основы 

православной культуры» Васильева О.Ю. (Васильева О.Ю. Рабочая программа к учебнику 

Васильева О.Ю. «Основы религиозных культур и светской этики: основы православной культуры: 

учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений / О.Ю. Васильева. – МА.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2023).  

 

Данный методический комплект вошёл в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством просвещения Российской Федерации:  

Литература для учащихся: 

1. Васильева О.Ю. Основы религиозных культур и светской этики: основы православной 

культуры: учебник для 4 класса М., 2023. 

Методическая литература для учителя: 

1. Васильева О.Ю. Рабочая программа к учебнику «Основы религиозных культур и светской 

этики: основы православной культуры». 4 класс, 2023. 

2. Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики: основы православной 

культуры». 4 класс/авт.-сост. О.Ю. Васильева, К.В. Савченко, Т.И. Тюляева, 2023 г. 

 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с основной образовательной программой начального общего образования и 

примерными программами начального общего образования предмет «Основы религиозной 

культуры и светской этики» является частью предметной области «Основы православной 

культуры» и изучается в 4-ом классе. 

В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 

человечество.   

Данный курс «Основы православной культуры» используется в рамках комплексного 

предмета «Основы религиозной культуры и светской этики». Обучение организуется с согласия 

обучающегося и по выбору родителей.  

Курс «Основы православной культуры» рассчитан на 1 год обучения в 4 классе, на 34 часа 

учебного времени из расчёта один час в неделю. 

 

Методологическая основа программы — системно-деятельностный подход. 

Цель и задачи изучения учебного предмета «Основы Религиозных культур и светской этики».  

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 
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Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 

учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной 

методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический подход, 

способствующий формированию у младших школьников первоначальных представлений о 

культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

 

Cодержание программы учебного предмета 

 
Тема 1. Россия — наша Родина (2 ч) 

Россия — наша Родина. Россия — огромная страна. Богатство и разнообразие природы 

нашей страны. России принадлежит пятая часть всех лесов мира. Природа и география России. 

Животный и растительный мир нашей страны, заповедники и национальные парки. Песни и стихи 

о Родине. Пейзажи России. Воспевание красоты родной земли — излюбленная тема в русской 

культуре. Официальное название России — Российская Федерация. Главная сила в государстве — 

народ. Богатства России — заслуга народа, хранившего и приумножавшего ее достояние, ее 

культуру. Национальный состав России. Россия — общий дом для всех народов, ее населяющих. 

Необходимость для всеобщего благополучия в государстве почтительно относиться к истории 

страны, ее национальной культуре, традициям. Любовь к России, воспеваемая в поэзии, песенном 

творчестве. 

 

Тема 2. Православная духовная традиция (2 ч) 

Исторические имена России. Понятия духовности, традиции, духовной традиции, 

культуры, религии. Православная духовная традиция и ее роль в формировании культуры 

Отечества. 988 год — дата Крещения Руси. Князь Владимир Святой — креститель Руси. Понятие 

«государственная религия». Символическое значение креста как главного христианского символа. 

Государственные символы: флаг, герб, гимн. Знакомство с текстом гимна России, символическими 

духовными смыслами элементов и цветов герба, государственного флага России и штандарта 

Президента России. Образ Георгия Победоносца на гербе Москвы и России. 

 

Тема 3. Что такое христианство (1 ч) 

Новая эра и Рождество Христово. Современный отсчет времени. Иисус Христос — 

Спаситель мира. Святая Земля. Вифлеем — место рождения Иисуса Христа. Священное Писание и 

Новый Завет. Четвероевангелие: Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Значение слова 

«Евангелие». Богочеловек — Сын Бога и Сын Человеческий. Боговоплощение от Духа Святого и 

Девы Марии.Иоанн Предтеча — Креститель Господа Иисуса Христа. Проповедь Царства Божия 

(Царства Небесного). Понятие «апостолы». 
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Тема 4. Особенности восточного христианства (1 ч) 

Три основных направления христианства: православие, католицизм, протестантизм. 

Синонимы, означающие православие: Восточное христианство, Византийская, Греческая вера. 

Понятия инославия и иноверия. Вселенские Соборы. Символ веры как краткая формулировка 

вероучительных истин. Празднование Пасхи. Традиция иконопочитания. Полное название 

Православной (Восточной, Византийской, Греческой) Церкви — Единая Святая Соборная и 

Апостольская Церковь. 

 

Тема 5. Культура и религия (1 ч) 

Происхождение культуры, происхождение термина «культура». Происхождение религии. 

Понятие богооткровения. Связь между культурой и религией в истории человеческого общества. 

Связь между культурой и религией в современном обществе. Основные существенные признаки 

культуры: результат деятельности человека, ценность и полезность для человека и общества. 

Мировоззрение. Этика. 

 

Тема 6. Добро и зло в православной традиции (1 ч) 

Библия — Священное Писание. Традиционный — религиозный — взгляд на 

происхождение добра и зла. Сотворение мира духов. Отпадение Денницы. Сотворение первых 

людей и их пребывание в раю. Древо познания добра и зла. Грехопадение первых людей. 

Первородный грех. Ад. Спасение души. 

 

Тема 7. Во что верят православные христиане (1 ч) 

Вера как основа любой религии и синоним слова «религия». Догматы — вероучительные 

истины. Символ веры. Раскрытие смыслов членов Символа веры. Понятие о Святой Троице, 

Троице Единосущной, Ипостаси. Учение о Христе, Божественной и человеческой природе Иисуса 

Христа. Таинство Крещения как начало пути спасения. Главные заповеди в Евангелии. 

 

Тема 8. Золотое правило нравственности (1 ч) 

Свобода вероисповедания граждан России. Закрепление права на свободу вероисповедания, 

убеждений, национальную культуру, родной язык в Конституции России — Основном законе 

нашей страны. Золотое правило нравственности: формулировка, смысл правила, 

распространенность в разных культурах. 

 

Тема 9. Любовь к ближнему (1 ч) 

Повторение главных евангельских заповедей. Притча как форма проповеди. Притча о 

добром самарянине. Духовно-этический анализ притчи.  

 

Тема 10. Милосердие и сострадание (1 ч) 

Расширение и углубление духовно-этического смысла притчи о добром самарянине. 

Раскрытие понятий милосердия и сострадания. Примеры милосердия и сострадания из 

современной жизни и опыта школьников. 

 

Тема 11. Отношение к труду (1 ч) 

Книга Бытие о сотворении мира и человека. Сотворение мира как творческий труд 

Создателя. Божественный замысел сотворения человека и выполнение замысла. Труд человека в 

раю. Труд после грехопадения первых людей и изгнания их из рая. Духовный закон о труде, 

полученный через пророка Моисея.  
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Тема 12. Долг и ответственность (1 ч) 

Долг и ответственность. Формирование чувства долга и ответственности в православной 

культуре. Библия об ответственности человека за мир. Всемирный потоп. Евангельская притча о 

талантах. Духовно-этический смысл притчи о талантах. 

 

Тема 13. Защита отечества (1 ч) 

Традиционное православное отношение к Отечеству. Понимание в православной традиции 

защиты Отечества как священного долга каждого гражданина. Лозунг русского воинства: «За 

веру, царя и Отечество». Традиционное отношение в православной культуре к России как дому 

Пресвятой Богородицы. Первые ордена в России и их посвящение духовным подвигам святых. 

Воинские награды. Орден Святого Георгия — высшая награда России. Имена великих русских 

полководцев. Статья Конституции РФ о защите Отечества. 

 

Тема 14. Десять заповедей божиих (1 ч) 

Понятие о заповедях Божиих. Миссия пророка Моисея. Получение заповедей Божиих на 

горе Синай. Скрижали. Содержание и толкование десяти заповедей Божиих. Распространение 

десяти заповедей Божиих по всему миру и принятие их в качестве нравственной нормы в 

человеческом обществе. 

 

Тема 15. Заповеди блаженства (1 ч) 

Понятие Царства Божия. Понятие о проповеди как поучающей речи. Нагорная проповедь 

Спасителя, ее содержание и значение. Понятие блаженства как высшей духовно-нравственной 

радости, высшего счастья. Заповеди блаженства. Религиозная преемственность и новизна в учении 

Христа. 

 

Тема 16. Православие в России (2 ч) 

Древнее предание о посещении святым апостолом Андреем Первозванным исконно 

русских земель. «Повесть временных лет» и «Степенная книга» как древнейшие литературные 

памятники русской культуры. Первые русские князья-христиане Аскольд и Дир. Княгиня Ольга. 

Принятие княгиней Ольгой святого крещения в Константинополе (Царьграде), столице Византии. 

Князь Владимир и его выбор веры. Крещение князя Владимира. Крещение Руси. Распространение 

православия на Руси после ее крещения и развитие православной культуры. 

 

Тема 17. Православный храм и другие святыни (2 ч) 

Традиционное понятие храма как общего дома Бога и верующих в него. Разнообразие 

храмовых построек, купол с водруженным крестом как главная отличительная особенность 

православных храмов. Внешнее и внутреннее устроение храма. Храмовые предметы. Понятие 

«святые мощи», их почитание в православной традиции. 

 

Тема 18. Таинства православной церкви (1 ч) 

Таинства Церкви. Назначение церковных таинств. Семь церковных таинств: Крещение, 

Миропомазание, Исповедь, Причащение, Соборование, Венчание, таинство Священства. 

 

Тема 19. Древнейшие чудотворные иконы (1 ч) 

Почитание икон как святынь. Понятие «чудотворные иконы». Спас Нерукотворный — 

первая икона. История появления иконы «Спас Нерукотворный». Первые иконы Пресвятой 

Богородицы.  Первый иконописец — святой евангелист Лука. История Владимирской иконы 

Божией Матери. Древнейшие чудотворные иконы Пресвятой Богородицы. 
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Тема 20. Молитва (1 ч) 

Понятие молитвы в православной традиции. Роль молитвы в жизни православных 

христиан. Молитва как жанр литературы в русской культуре, художественное произведение, 

поэтические переложения молитвы в русской литературе. Молитва Господня. Иисусова молитва. 

 

Тема 21. Православные монастыри (1 ч) 

Монастыри в православной культуре. Молитвенное призвание монахов, монахинь. Понятие 

о житиях святых. Названия знаменитых обителей России: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, Свято-Успенский Псково-

Печерский монастырь, Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь. Преподобный Сергий 

Радонежский — основатель Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Понятие о Великой схиме как 

высшей степени посвящения Богу. 

 

Тема 22. Почитание святых в православной культуре (1 ч) 

Понятие святости. Местночтимые и общецерковные святые. Лики святости: святые 

апостолы, святые мученики и великомученики, святые равноапостольные, святые целители, 

бессребреники, святители, блаженные, юродивые. Наиболее почитаемые святые: апостолы от 

двенадцати, апостолы от семидесяти, апостол Павел, равноапостольные учители словенские 

Мефодий и Кирилл, великомученик и целитель Пантелеимон, Василий Блаженный, святитель 

Николай Чудотворец Мирликийский.  

 

Тема 23. Символический язык православной культуры: храм (1 ч) 

Символичность православной культуры. Символ — условный знак, предмет или 

изображение, которое используется для обозначения какого-то важного смысла. Крест — главный 

символ христианства. Символическое значение креста и его составляющих частей. Крестное 

знамение как освящение помыслов, чувств и дел. Символическое значение храма и его частей. 

 

Тема 24. Икона, фреска, картина (1 ч) 

Икона в жилом доме. Красный угол. Символический язык иконы. Ореол, нимб — символ 

святости, сияние духовной славы. Особенности создания иконы и символичность использования 

материалов для иконы. Паволока, левкас, темпера. Фреска — живопись водными красками по 

сырой штукатурке. Отличия иконы от картины на религиозную тему. Евангельские сюжеты в 

произведениях русских художников и в культуре европейских народов. 

 

Тема 25. Колокольные звоны и церковное пение (1 ч) 

Восприятие византийских традиций богослужения на Руси. Расцвет церковной музыки в 

России в XV–XVI веках. Понятие «стихира». Понятие о знаменном распеве. Крюки. Знамена. 

Понятие канона в церковном искусстве. Стоглавый собор и его решения о строгом соблюдении 

канона. Партесное пение. Понятие акапеллы. Церковнославянский язык. Логос. Колокола как 

единственный музыкальный инструмент в православной традиции. Колокольные звоны и их 

использование: благовест, трезвон, перебор. 

 

Тема 26. Прикладное искусство (1 ч) 

Повторение, углубление и расширение изученного материала о символичности 

православной культуры. Понятие прикладного искусства. Райское древо жизни — символ рая, 

духовного сада. Виноградная лоза как символ Самого Христа, виноградные ветви как символ 
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святых апостолов. Символическое значение золота в храмах. Названия храмовых предметов: киот, 

канун, аналой, паникадило, потир. 

 

Тема 27. Православные праздники (1 ч) 

Понятие «праздничные иконы». Церковные праздники. Праздники переходящие и 

непереходящие. Светлое Христово Воскресение, Пасха Господня — самый главный праздник, 

Торжество торжеств и Праздник праздников. Понятие о двунадесятых праздниках. Двунадесятые 

праздники: Рождество Пресвятой Богородицы; Введение во храм Пресвятой Богородицы; 

Благовещение Пресвятой Богородицы; Рождество Христово; Сретение Господне; Крещение 

Господне; Преображение Господне; Вход Господень в Иерусалим; Вознесение Господне; День 

Сошествия Святого Духа (Пятидесятница, День Святой Троицы); Успение Пресвятой Богородицы; 

Воздвижение Креста Господня. 

 

Тема 28. Православный календарь (1 ч) 

Понятие о новом и старом календарном стиле. Юлианский календарь, организация 

церковной жизни по юлианскому календарю. Григорианский календарь, организация светской 

жизни по григорианскому календарю. Постановление Первого Вселенского Собора о времени 

празднования Пасхи Господней. Переходящие праздники, непереходящие праздники. 

 

Тема 29. Христианская семья и ее ценности (1 ч) 

Понятие о православной семье как малой церкви. Скрепление супружества таинством Брака 

(Венчания). Преподобные Петр и Феврония — образец супружества в православной традиции. 

Житие святых Петра и Февронии. 8 июля — День семьи, любви и верности. Русская народная 

мудрость о семье, семейном счастье. 

 

Итоговое повторение и обобщение (1 ч) 

 

Федеральная рабочая программа по предмету “Математика” 

 

Пояснительная записка. 
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 
1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий. 

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего школьника, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, построенных на понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события). 

3. Обеспечение математического развития младшего школьника, формирование способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения,  выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, 

вариантов и др.). 

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 
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пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования математических знаний в 

повседневной жизни. 

 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

- понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т. д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

- владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет ученику 

совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку 

зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

        Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и явлений 

окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, выявить 

зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. Осознанию 

младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что 

облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными 

средствами информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

        В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении 

других учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты 

и прикидка, использование графических форм представления  информации). Приобретённые 

учеником умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 

арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а также 

различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин 

(длина, периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном 

звене школы. 

       

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения и 

геометрические фигуры», «Математическая информация». 

 

1 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись 

результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  Однозначные и двузначные числа. Увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между 

ними. 

Арифметические действия 
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Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 

действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в одно 

действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, 

между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. 

Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, 

форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

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

набора математических объектов. 

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

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

данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением 

геометрической фигуры. 

2 КЛАСС 

Числа и величины 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение Запись равенства, 

неравенства Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное сравнение 

чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — кило- грамм); 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. 



87 

 

 

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, со- 

держащие 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). 

 

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 

«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. 
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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. 
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Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных 

электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других устройствах). 

4 КЛАСС 

Числа и величины 

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

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

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади (квадратный метр, 

квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в 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 
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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. 

Рабочая программа по предмету “Изобразительное искусство” 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1-4 классов науровне 

начального общего образования составлена на основе «Требований к результатамосвоения 

основной образовательной программы», представленных в Федеральномгосударственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований 

крезультатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формированиихудожественной культуры учащихся, развитии художественно-образного 

мышления иэстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных 

основхудожественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формированиеактивной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства,понимание роли и значения художественной деятельности в жизни 

людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры,декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое 

вниманиеуделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений 

искусства иформированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-

бытовойкультуры. Для учащихся начальной школы большое значение также имеет 

восприятиепроизведений детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские 

рисунки спозиций выраженного в них содержания, художественных средств 

выразительности,соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского 

творчестваимеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

историиотечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, 

внациональных образах предметно-материальной и пространственной среды, в пониманиикрасоты 

человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но 

чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической творческой 

работы(при сохранении учебного времени на восприятие произведений искусства и 

эстетическогонаблюдения окружающей действительности). На занятиях учащиеся знакомятся с 

многообразием видов художественной деятельности итехнически доступным разнообразием 

художественных материалов. Практическаяхудожественно-творческая деятельность занимает 
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приоритетное пространство учебноговремени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическоеотношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, впроцессе практического решения художественно-творческих 

задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—8 лет, 

приэтом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 

качествобучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для 

детейинвалидов и детей с ОВЗ. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и вгрупповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в 

художественнойдеятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область 

«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное 

искусство» структурировано как система тематических модулей и входит вучебный план 1—4 

классов программы начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю.  

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика»  

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата 

листав зависимости от содержания изображения. Разные виды линий. Линейный рисунок. 

Графические материалы для линейного рисунка и ихособенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. Представление о пропорциях: короткое — 

длинное. Развитие навыка видения соотношениячастей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыкавидения 

целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы 

гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.Три основных цвета. 

Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и 

получение нового цвета. Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемомсюжете. Живописное изображение разных цветков по представлению и 

восприятию. Развитие навыковработы гуашью. Эмоциональная выразительность 

цвета.Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года.Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника.Техника монотипии. Представления о 

симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. Лепка 

зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы вытягивания, 

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

известных народных художественныхпромыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 

выбору учителя с учётом местныхпромыслов).Бумажная пластика. Овладение первичными 

приёмами над- резания, закручивания,складывания. Объёмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на 

основефотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 
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искусства.Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаментыгеометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы 

надизображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 

составленииузора крыльев. Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественныхпромыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учётом местныхпромыслов). Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём 

складывания бумаги и аппликации. Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы 

складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям),обсуждение особенностей и составных частей зданий. Освоение приёмов 

конструирования из бумаги. Складывание объёмных простыхгеометрических тел. Овладение 

приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей;использование приёма симметрии. 

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

или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоциональногосодержания детских работ. Художественное наблюдение окружающего мира 

природы и предметной среды жизни человекав зависимости от поставленной аналитической и 

эстетической задачи наблюдения (установки). Рассматривание иллюстраций детской книги на 

основе содержательных установок учителя всоответствии с изучаемой темой. Знакомство с 

картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной,написанной на 

сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие повыбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческихпрактических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся 

иоценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

 2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и 

ихсвойства. Развитие навыков линейного рисунка. Пастель и мелки — особенности и 

выразительные свойства графических материалов, приёмыработы. 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 виденияпропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определениеформы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части предмета, 

тень подпредметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму 

натурногопредмета. Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическоерассматривание 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 

ипрозрачное нанесение краски. Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы 
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акварелью. Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. Цвет тёмный и светлый (тональные 

отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски иосветление 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 соответствующихцветовых состояниях (туман, нежное утро, 

гроза, буря, ветер — по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. Изображение 

сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской илиженский).  

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранногохудожественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, 

каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способлепки в 

соответствии с традициями промысла. Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с 

передачей характерной пластикидвижения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и 

добавление деталей. Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина 

тяжёлой, неповоротливойи 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 

декоративноприкладного 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 местныххудожественных 

промыслов). Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские 

имужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания,закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение 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 ярковыраженным 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 

эмоциональногосодержания детских работ. Художественное наблюдение природы и красивых 

природных деталей, анализ их конструкциии эмоционального воздействия. Сопоставление их с 

рукотворными произведениями. Восприятие орнаментальных произведений прикладного 

искусства (кружево, шитьё, резьба ироспись 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 сточки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическомредакторе). Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация икопирование геометрических фигур в программе Paint. Освоение 

инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) впрограмме 
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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» идр.). 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 

итекста 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 композицииплаката. 

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 

выраженнымхарактером. 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, возможносовмещение с наклейками в виде коллажа или 

аппликации. Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт 

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. Пейзаж в живописи. Передача в 

пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения временигода, 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 

использованиемвыразительных 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 

одушевлённогообраза (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажапутём бумагопластики. Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах 

скульптуры (по сюжетуизображения). Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики 

движения в скульптуре. Работа спластилином 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 

другихпромыслов по выбору учителя). Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет 

и создание орнамента при помощипечаток или штампов.Эскизы орнамента для росписи платка: 

симметрия или асимметрия построения композиции,статика и динамика узора, ритмические 

чередования мотивов, наличие композиционногоцентра, роспись по канве. Рассматривание 

павловопосадских платков. Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные 

ограды, украшенияфонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др.  
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Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города 

илисела. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и 

образныхпредставлений. Проектирование садово-паркового пространства на плоскости 

(аппликация, коллаж) или в видемакета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других 

подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ 

моего города» (села) ввиде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданий и другихэлементов городского пространства, выполненных индивидуально).Модуль 

«Восприятие произведений искусства»Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. 

Рассматривание и обсуждениеиллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятникиархитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение всовременном мире. Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и 

Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). Художественные музеи. Виртуальные 

путешествия в художественные музеи: ГосударственнаяТретьяковская галерея, Государственный 

Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местныехудожественные музеи и галереи. Виртуальные 

экскурсии в знаменитые зарубежныехудожественные музеи (выбор музеев — за учителем). 

Осознание значимости иувлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интерес кколлекции музея и искусству в целом. Знания о видах пространственных 

искусств: виды определяются по назначению произведений вжизни людей. Жанры в 

изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяютсяпредметом 

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. Айвазовскогои 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 

ритмоврасположения 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 жеэлемента. Изображение и изучение 

мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). Совмещение с помощью 

графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или 

поздравительной открытки. Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение 

яркости, контраста,насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. Виртуальные путешествия 

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

 

4 КЛАСС 

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 
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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 изиндивидуальных 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 иизобразительных 

мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах 

быта и др. Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшениеналичников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменнаярезьба, росписи стен, изразцы. Народный костюм. Русский народный праздничный 

костюм, символы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных 

сословий, связь украшения костюмамужчины 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 

издерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 

традиционныхжилищ. Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги 

или изображение наплоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связикрасоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре 

традиционного жилогодеревянного 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. Изображениетипичной 

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 организациигорода, 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 

традицийрусской 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, втом числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурныйкомплекс на острове Кижи. Художественная культура разных эпох и народов. 
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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 

фигурконструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантовего устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 

разныхнародов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигурконструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, готический 

илироманский собор, пагода, мечеть. Построение в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейнойоснове 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 ввиртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 

повторяющееся движение своегорисунка. 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.  

 

Рабочая программа по предмету “Технология” 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана и составлена на основе 

нормативных документов: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12. г. № 273-ФЗ (новая 

редакция); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказомМинистерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 

1897); 

3. Федеральной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию; 

4. Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, представленных в ФГОС НОО, а также Федеральной программы воспитания. 

Рабочая программа составлена на 4 учебных года, разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС и представлена учебно-методическим комплексом «Школа России». В 

соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО и ФОП НОО, данная программа обеспечивает 

реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её 

особенностьсостоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и 

общей культуры личности. Новые социальноэкономические условия требуют включения каждого 

учебного предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими 
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резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, 

курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическимифигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов 

и правил декоративно-прикладногоискусства и дизайна. Окружающий мир — природные формы и 

конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей для мастера; природа 

как источник сырья, этнокультурные традиции. Русский язык — использование важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий 

иобсуждения результатов практической деятельности. Литературное чтение — работа с текстами 

для создания образа, реализуемого в изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 

деятельность как необходимаясоставляющая целостного процесса интеллектуального, а также 

духовного и нравственного развития обучающихся младшегошкольного возраста. Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательныхспособностей школьников, стремления активно знакомиться с историей 

материальной культуры и семейныхтрадиций своего и другихнародов и уважительного отношения 

к ним.Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социальнозначимых практических умений и опыта преобразовательной творческой 

деятельности как предпосылки дляуспешной социализации личности младшего школьника. На 

уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на 

развитиетворческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать 

и использовать информацию. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у 

нихфункциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-

технологических знаний (орукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) исоответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

—формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 

важной части общейкультуры человека; 

—становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 

мире как результатедеятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и 

технологиях создания, историческиразвивающихся и современных производствах и профессиях; 

—формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологическойдокументацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

—формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки исоответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

—развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практическихумений; 

—расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний иуменийв практической деятельности; 
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—развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включениямыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

—развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

—воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценностипредшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

—развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного иответственногоотношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, 

активности и инициативности; 

—воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха идостижений, стремления к творческой самореализации; 

—становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознаниевзаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

—воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения,проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1—4 

классах — 135 (по 1 часув неделю): 33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2—4 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц курса 

«Технология» и являются общими для каждого года обучения. Вместе с тем их 

содержательноенаполнение развивается и обогащается концентрически от класса к классу. При 

этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является столь же жёсткой, 

как в ряде других учебных курсов, в которых порядокизучения тем и их развития требует строгой 

и единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение 

разделов в определённых пределах могут быть более свободными.  

Основные модули курса «Технология»: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном; 

технологии работы с пластичными материалами; технологии работы с природным материалом; 

технологии работы с текстильными материалами;

материалами (Например, пластик, поролон, фольга, солома и др.) 

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и 

текстильныхматериалов; 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие 

природных форм,их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и 

фантазия мастера — условия созданияизделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об 

изучаемых материалах, их происхождении,разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида работы. Рациональноеразмещение на рабочем месте 

материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка поокончании работы. 

Рациональное и безопасное использованиеи хранение инструментов.Профессии родных и 
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знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессиисферы 

обслуживания.Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использованиеконструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. Основные 

технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение 

деталей,формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее 

представление.Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту безоткладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние 

операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовленияизделий). Правила 

экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковыхдеталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание идр. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Подбор соответствующих 

инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видовизделий. 

Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др .), их 

правильное, рациональное и безопасное использование. Пластические массы, их виды (пластилин, 

пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной посложности формы из них: разметка на 

глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. Наиболее распространённые виды 

бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различныхвидов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила 

безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. Виды природных материалов (плоские 

— листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными 

материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, 

соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединениес помощью 

пластилина).Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 

инструменты и приспособления(иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 

строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование имоделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) испособы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и 

части изделия, их взаимноерасположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов. Образец, анализконструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (наплоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий 

взависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Информация. 

Виды информации. 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе созданиямира вещей:прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). 
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Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общеепредставление 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, внесениенеобходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этаповтехнологического процесса.Традиции и 

современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологическихпроцессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции.Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование 

и сравнениеэлементарных физических, механических и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по ихдекоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в 

процессеизготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), 

формообразование деталей(сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и 

др.), сборка изделия (сшивание). Подвижноесоединение деталей изделия. Использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от видаи назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 

инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. 

Приёмы безопаснойработы колющими (циркуль) инструментами.Технология обработки бумаги и 

картона. Назначение линийчертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная,размерная). Чтение 

условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов 

(отодного 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 решенияпрактических задач. Сгибание и складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги — биговка. Подвижноесоединение деталей на проволоку, 

толстую нитку.Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направлениенитей). 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). Технологическаяпоследовательность 

изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей). Использование различный дополнительных материалов (например, 

проволока, пряжа, бусины и др.)       

3. Конструирование имоделирование (10 ч) 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу 

или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений визделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Поиск 

информации. Интернет как источник информации. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 
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1.Технологии, профессии и производства (8 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные идуховные потребности человека как движущие силы прогресса. Разнообразие 

творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов 

рукотворногомира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. 

Современные производства ипрофессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных 

используемымна уроках технологии. Общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, материала и внешнегооформления изделия его назначению. 

Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающейсреды (общее 

представление). Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов — жёсткость конструкции (трубчатыесооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.). Бережное и внимательное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов и идей для технологийбудущего. Элементарная творческая и 

проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты врамках изучаемой 

тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества; распределение 

работы, выполнение социальных ролей (руководитель / лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий испособов обработки материалов в различных видах изделий; 

сравнительный анализ технологий при использовании тогоили иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллажи др.). Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным и технологическим свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов взависимости 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 

иинструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия;проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). 

Рицовка. Изготовление объёмныхизделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных 

форм.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 простейшийчертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и 

изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнениеизмерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярскогоножа, выполнение отверстий 

шилом.Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 

материалов дляизготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и др.) и/или петельнойстрочки для соединения деталей изделия и отделки. 

Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из 

нескольких деталей. Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч) 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор» позаданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным). Способы подвижногои неподвижного соединения деталей набора 

«Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчивостьконструкции. Создание 

простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых 
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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 мысленнуютрансформацию трёхмерной 

конструкции в развёртку (и наоборот).  

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком.Сохранение ипередача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человекомв быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный компьютер 

(ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначениеосновных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 

информацией(книги, музеи, беседы (мастер-классы)с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с 

текстовым редактором Microsoft 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

техническогопрогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определёнными заданными свойствами вразличных 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, способыеё 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 современныхтехнологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). Элементарная 

творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, 

поископтимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и 

индивидуальные проектына основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. 

Использование комбинированных техниксоздания конструкций по заданнымусловиям в 

выполнении учебных проектов. 

2.Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 

Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 

синтетическихматериалов с заданными свойствами. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. Внесение дополнений иизменений в условные 

графические изображения в соответствии с дополнительными/изменёнными требованиямик 

изделию.Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 

особенностямиконструкции 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. Освоениедоступных художественных техник.Технология обработки текстильных 

материалов. Обобщённое представление о видах тканей (натуральные,искусственные, 

синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от 

еёназначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, 

особенностямиконструкции изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), 

собственным несложным. Строчкапетельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её 

назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчкипетлеобразного и крестообразного 

стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания иотделки 
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изделий. Простейший ремонт изделий.Технология обработки синтетических материалов. Пластик, 

поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнениесвойств. Самостоятельное определение 

технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами. Комбинированное 

использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе наборов «Конструктор» попроектному заданию или собственному замыслу. Поиск 

оптимальных и доступных новых решений конструкторскотехнологических проблем на всех 

этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальныхтворческих 

и коллективныхпроектных работ. Робототехника. Конструктивные, соединительные элементыи 

основные узлы робота. Инструменты и детали длясоздания робота. Конструирование робота. 

Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации.Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующейдеятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческихи проектных работ, использование рисунков 

из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание презентацийв программе PowerPoint 

или другой. 

 

Рабочая программа по предмету “Физическая культура” 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО ФОП НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной  рабочей   программе воспитания. 

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности современного 

российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности 

физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

организаций, запросы родителей обучающихся, педагогических работников на обновление 

содержания образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых 

методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе 

обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и социальной 

природы, содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию 

памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение обучающихся в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего образования 

является формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и 
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сохранение здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у обучающихся необходимого и достаточного физического здоровья, уровня 

развития физических качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной 

направленности. Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение 

обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по 

организации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыхательной и 

зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих 

процедур, наблюдений за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к 

истории и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании интереса к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании роли занятий физической 

культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у 

обучающихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе 

совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для 

начального общего образования являются базовые положения личностно-деятельностного 

подхода, ориентирующие педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению обучающимися 

двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета 

«Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие 

психической и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 

информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые 

находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по физической культуре в 

раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-

ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы 

обучающихся в занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечивается 

программами по видам спорта, которые могут использоваться образовательными организациями 

исходя из интересов обучающихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой 

материально-технической базы, квалификации педагогического состава. Образовательные 

организации могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная 

физическая культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры 

и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях 

региона и школы. 

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и раскрывает 

основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о 

физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 
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Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается посредством 

современных научно обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического опыта. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1КЛАСС 

          Знания о физической культуре 

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом по 

укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физических 

упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей. 

Способы самостоятельной деятельности 

Режим дня и правила его составления и соблюдения. 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная физическая культура 

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного её развития. Физические упражнения для физкультминуток и 

утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе. 

Гимнастика с основами акробатики 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. 

Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте, повороты 

направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом, 

упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные 

гимнастические прыжки. 

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе, 

подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в положении упор лёжа, прыжки в 

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

Лёгкая атлетика 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя 

ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. Зарождение 

Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника 

наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование 
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Оздоровительная физическая культура 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

Гимнастика с основами акробатики 

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые команды в 

построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и 

налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в колонне по одному с равномерной и 

изменяющейся скоростью движения. 

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со 

скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с 

гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный 

хороводный шаг, танец галоп. 

Лёгкая атлетика 

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в неподвижную 

мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложно-

координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных 

направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. 

Ходьба по гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые 

сложно-координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений, змейкой, по 

кругу, обеганием предметов, с преодолением небольших препятствий. 

Подвижные игры 

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, футбол). 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств 

средствами подвижных и спортивных игр. 

 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших территорию 

России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности 

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культуры: 

общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные признаки и 

предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической культурой (наложение руки 

под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры. 

Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. 

Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная физическая культура 

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики, их влияние на восстановление организма после умственной и физической 

нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики 

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны по одному в 

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

Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: 
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вперёд, назад, с высоким подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом 

правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной 

ходьбой с поворотом в разные стороны и движением руками, приставным шагом правым и левым 

боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым 

и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку с 

изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге, прыжки 

через скакалку назад с равномерной скоростью. 

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением 

положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. 

Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика 

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за головы в 

положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и координационной 

направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с ускорением и торможением, 

максимальной скоростью на дистанции 30 м. 

Подвижные и спортивные игры 

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыжной подготовки. 

Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: 

прямая нижняя подача, приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. 

Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу. 

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к 

выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

4 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов спорта в 

России. 

Способы самостоятельной деятельности 

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на работу организма. 

Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой. Определение тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической 

подготовкой по внешним признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей 

физического развития и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. 

Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой. 

Физическое совершенствование 

Оздоровительная физическая культура 

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на расслабление 

мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счёт 

упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. Закаливающие 

процедуры: купание в естественных водоёмах, солнечные и воздушные процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура 

Гимнастика с основами акробатики 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических 

упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок 

через гимнастического козла с разбега способом напрыгивания. Упражнения на низкой 



109 

 

 

гимнастической перекладине: висы и упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-

енка». 

Лёгкая атлетика 

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических упражнений. 

Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия при беге по 

легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, финиширование. Метание 

малого мяча на дальность стоя на месте. 

Плавательная подготовка 

Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. Упражнения в 

плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры 

общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, приём и передача мяча сверху, 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: 

бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, 

выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. Подготовка 

к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

Рабочая программа по предмету “Музыка” 

 

Содержание  курса 

Mодуль № 1 «Музыкальная грамота». 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других 

модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам 

освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания 

грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического 

планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на 

каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не исключаются из учебной 

деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при 

организации работы над следующим музыкальным материалом. 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России». 

 Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 

гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 

предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна 

быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей страны. 

Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного фольклора, 

отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, календарных обрядов и 

праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию 

народной музыки, научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-

программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

 

Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

 Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». 

«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, 
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выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаѐтся по-прежнему актуальным. 

Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского фольклора, 

межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями — это реальная картина 

культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. Не менее важным фактором 

является принципиальная многомерность современной культуры, вбирающей в себя 

национальные традиции и стили народов всего мира. Изучение данного модуля в начальной школе 

соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и принципиальным 

установкам концепции базовых национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение 

произведений искусства — наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых 

предрассудков, воспитания уважения к представителям других народов и религий. 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка»  

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. В 

рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. 

Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического 

планирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального 

искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами 

духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

 

Модуль № 5 «Классическая музыка»  

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 

составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных и 

симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и 

чувств, воплощѐнную в звуках музыкальным гением великих композиторов, воспитывать их 

музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»  

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 

светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт 

современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, 

персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через 

несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг 

явлений (от академического авангарда до фриджаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия 

которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной 

школе необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо 

указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является 

разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных современным 

музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и 

еѐ доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учѐтом 

требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»  

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 188 музыка», 

может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка 

в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). Для данного модуля особенно 

актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как 
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театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, 

коллективный просмотр фильмов. 

 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

 Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 

обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира человека. 

Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта школьников, 

расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных 

движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в 

непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс 

выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщѐнные жизненные ситуации, 

порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства 

прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования МАОУ «Гимназия № 76» 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающийся при освоении программы начального общего 

образования должен овладеть универсальными учебными действиями.  

Универсальные учебные действия представляют собой три группы: 

 Универсальные учебные познавательные действия. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

 Универсальные учебные коммуникативные действия. Овладение системой 

универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Универсальные учебные регулятивные действия. Овладение системой 

универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Универсальные учебные действия позволяют решать круг задач в различных предметных 

областях и являются результатами освоения обучающимися образовательной программы 

начального общего образования. 

Основной целью программы формирования УУД у обучающихся является создание системы 

для формирования способности обучающихся на практике использовать универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 
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проявляется в следующем: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в 

виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы МАОУ «Гимназия № 76» 

отражают определенные во ФГОС НОО универсальные учебные действия:  

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне начального общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания. 

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов представлены 

по предметам, данные взаимосвязи служат основой при разработке рабочих программ по 

отдельным предметам, курсам (в том числе внеурочной деятельности), модулям. 

 

Русский язык 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

 объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

 объединять предложения по определённому признаку; 

 классифицировать предложенные языковые единицы; 

 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие 

с его краткой характеристикой  
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Базовые исследовательские действия: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

миниисследования); 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 прогнозировать возможное развитие речевой ситуации Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; 

находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 самостоятельно планировать действия по решению учеб ной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки  

Самоконтроль: 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

 оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в 

неё; 

 адекватно принимать оценку своей работы  

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
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 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

Литературное чтение 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

1) сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать 

аналогии; 

2) объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

4) находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, 

отзыв по предложенному алгоритму; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов; 

2) формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина 

— следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

3) самоконтроль: 

4) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

5) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Иностранный язык (английский) 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: 
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1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина 

следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1. Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументировано высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

2. Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 
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6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

2. Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Математика 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 

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

записывать признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, 

способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—представлять информацию в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 
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—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры 

воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, 

расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

Окружающий мир 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов  

Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных ресурсов школы; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях 

контролируемого выхода); 

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, 

таблицы, диаграммы Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись,  объект  Всемирного  

природного и культурного наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

 создавать текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др ; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного)  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 
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 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументировано высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений 

и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций  

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни  

Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы.  

Основы религиозных культур и светской этики 

Познавательные УУД:  

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества   

— мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 

используемых в разных религиях (в пределах изученного); 



120 

 

 

 — использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);  

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;  

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства;  

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Работа с информацией:  

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 

принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике;  

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео);  

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в  том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);  

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать её объективность и правильность.  

Коммуникативные УУД:  

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 

ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;  

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

высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 

особенностей участников общения;  

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

оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД:  

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего 

здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и 

способы их предупреждения;  

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении;  

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);  

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, 

зла;  

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.  

Совместная деятельность:  

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 

объективно их оценивать;  

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;  

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
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Изобразительное искусство 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 
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 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) 

на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в 

качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 

и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

Музыка 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 
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—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей  между  музыкальными  объектами  и  явлениями (часть 

— целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

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

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

учебной задачей; 

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

алгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 
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—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

—готовить небольшие публичные выступления; 

—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий,  эмоциональной  эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Технология 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 
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 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 

излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать 

при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Физическая культура 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 
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упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений;  

коммуникативные УУД:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других учащихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей;  

регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах 

изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать 

суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  
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 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных 

спортивных соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, 

занятия по предупреждению нарушения осанки;  

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 

(триместрам); 

коммуникативные УУД:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических 

упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных 

игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: 

 на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

 коммуникативные УУД:  

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 
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 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 

физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов;  

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности в МАОУ «Гимназия № 76» содержат 

конкретизированные требования к формированию УУД на основе общих требований, отраженных 

в стандартах.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

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

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументировано высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Характеристика универсальных учебных действий 

 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 
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 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой 

образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД 

характеризуются четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 

разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС 

НОО выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать её решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей 

регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению 

конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 



131 

 

 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю 

осознать, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает ее успешность: 

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 

свой и других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определенного 

познавательного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного 

предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник 

предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

"наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

электронных образовательных и информационных ресурсов информационно-

телекомуникационной сети "Интернет", исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться 

от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 

изучения учебных предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, 

актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и 

память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к 

диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая 

и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных 
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банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 

природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной организации (объекты 

природы, художественные визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании. 

Эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предметам, 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный 

состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа организуется 

коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном предметном содержании; 

проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа 

действий на любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

 выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности; 

 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в 

новых нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых 

предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения 

обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) 

модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления 
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моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, 

явлений, понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение 

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращенная сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 

количество в отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

четкое представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной 

характеристики сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими 

освоения программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности 

балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений 

обучения представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по классам. В каждом 

классе каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД 

по каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определен 

пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в разделе 

"Планируемые результаты обучения". Познавательные УУД включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел 

"Совместная деятельность" интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые 

для успешной совместной деятельности. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности  

(приложение в электронном варианте). 

2.2.1 Основное содержание внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется с классом или группой детей из разных классов во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских общественных 

объединениях и организациях.  Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для 

неформального общения ребят одного класса или учебной параллели и имеет выраженную 
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воспитательную и социально-педагогическую направленность и направлена на создание условий 

для развития творческих интересов детей. 

Основными принципами организации внеурочной деятельности в МАОУ « Гимназия № 76» 

являются: создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, 

целостности и преемственности образования; развитие индивидуальности каждого ребенка; 

системная организация управления образовательным процессом. 

Организация внеурочной работы в гимназии базируется на решении следующих задач: 

 Развитие индивидуальных способностей, обучающихся через формирование 

предметных и надпредметных компетентностей посредством углубления и расширения 

основ знаний образовательных областей. 

 Духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных отношений 

ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом. 

 Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, развитие навыков организации здорового образа жизни. 

 Психолого-педагогическая поддержка обучающихся начальной школы. 

Часы внеурочной деятельности по желанию обучающихся и их родителей с учетом специфики 

гимназии организуются по следующим направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное    

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на уровне 

начального общего образования 

 

Целью программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является воспитание, педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

Стратегическими задачами являются: 

в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
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 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование интереса к истории и культуре, традициям донского казачества; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование терпимости и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России; 

в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Ценностные установки и принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению через традиционные источники: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

 личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоприятие и самоуважение, 

 достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

 наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 
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 традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

 человечество - мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования лежат следующие принципы:  
Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный 

идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, этнических, общественных, 

корпоративных) происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою 

очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример - это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация - устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 
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проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного 

диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого 

педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. 

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания.  Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 

общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество, семья, милосердие, закон, честь и др.? Понимание - это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

Реализация основных направлений и ценностных основ духовно-нравственного развития 

и воспитания на уровне начального общего образования основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется по следующим направлениям:  

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь 

и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей;

 уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; терпимость, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике; 
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воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие;  

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-

психологическое; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознании; 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; 

духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

1. Понимание современных условий и особенностей развития и 

социализации,обучающихся на ступени начального общего образования, позволяет 

конкретизировать содержание общих задач по каждому из основных направлений 

их духовно-нравственного развития и воспитания.  
2. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; представления о символах государства - Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе Ростовской области, города Ростова-на-Дону; элементарные 

представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; элементарные представления о правах и 

обязанностях гражданина России; интерес к общественным явлениям, понимание 

активной роли человека в обществе; уважительное отношение к русскому языку 

как государственному, языку межнационального общения; ценностное отношение 

к истории, культуре и традициям донского казачества; начальные представления о 

народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, Дона, города Ростова-на-Дону, 

Ворошиловского района; стремление активно участвовать в делах класса, школы, 

семьи, Дона, города Ростова-на-Дону, Ворошиловского района; любовь к гимназии, 

к Дону, городу Ростову-на-Дону, Ворошиловскому району, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; умение отвечать за свои поступки; негативное 

отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 
 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; различение 

хороших и плохих поступков; представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
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взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное отношение ко всему живому; знание 

правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

анализировать его, представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; элементарные представления об основных профессиях; ценностное 

отношение к учёбе как виду творческой деятельности; элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; первоначальные 

навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение соблюдать порядок 

на рабочем месте; бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; элементарные  

представления  о  единстве  и  взаимовлиянии  различных  видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) элементарные представления о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и 

животным. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; интерес к 

чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; интерес 

к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального 

общего образования в МАОУ «Гимназия № 76» 
 

№ Направления 
деятельности 

Виды деятельности Формы работы 

1 Воспитание 
гражданственност
и, патриотизма, 
уважения к 
правам, свободам 
и обязанностям 
человека 

Получение первоначальных 
представлений о Конституции РФ, 
ознакомление с государственной 
символикой, флагом, гербом, 
гимном РФ, Ростовской области, 
Ростова-на-Дону 

Беседы, 
геральдический 
марафон, чтение 
книг, урок-игра 

  Ознакомление с героическими 
страницами истории России, 
жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского 
служения, исполнения 
патриотического долга, с 
обязанностями гражданина. 
Знакомство с важнейшими 
событиями в истории нашей 
страны, содержанием  и 
значением  государственных 
праздников. Знакомство с 
деятельностью общественных 
организаций патриотической и 
гражданской направленности, 
детско-юношеских движений. 
Изучение героических страниц  
истории Российской Армии, 
подвига российского солдата. 

Беседа, экскурсия, 
просмотр фильмов, 
путешествия по 
историческим 
местам, сюжетно-
ролевая  игра 

2  Воспитание 
нравственных  
чувств и 
эстетического 
сознания 

Получение  первоначальных 
представлений о базовых 
ценностях отечественной 
культуры, традиционных 
моральных нормах российских 
народов. Формирование 
представлений о нормах 
морально-нравственного 
поведения, с основными 
правилами поведения в 
гимназии, общественных 
местах, усвоение 
первоначального опыта 
общения в коллективе, 
обучение дружной игре, 
взаимодействии, 
взаимоподдержке. Посильное 
участие в благотворительных 
акциях, в акциях милосердия. 
Получение первоначальных 
представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье. 
Знакомство с профессиями 
родителей.  

Игры, 
соревнования
, деловые 
игры, акции 

3 Формирование  
ценностного 

Пропаганда здорового образа 
жизни, занятий физической 

Беседы, 
презентац
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отношения  
здоровью и 
здоровому образу 
жизни 

культурой и спортом. 
Составление 
здоровьесберегающего режима 
дня. Получение первоначальных 
навыков соблюдения порядка и 
чистоты. Получение 
первоначальных знаний о 
влиянии компьютеров, 
телефонов на здоровье человека. 

ии. 
встречи 

4 Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей среде                       
( экологическое 
воспитание) 

Усвоение элементарных 
представлений об охране 
окружающей среды. Участие в 
акциях чистоты, сохранения 
природы. 

Совместные 
акции, 
конкурсы, 
проектные 
работы 

5 Воспитание  
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и ценностях                        
( эстетическое 
восптание) 

Получение первоначальных 
элементарных представлений об 
эстетических идеалах и 
художественных ценностях 
культуры России, культур народов 
России, народов Дона. Получение 
опыта самореализации в различных 
видах творческой деятельности, 
умение выражать себя в доступных 
видах и формах художественного 
творчества. Получение 
элементарных представлений о 
стилях одежды. 

Совместн
ые акции, 
конкурсы
, 
проектны
е работы 

 

Совместная деятельность ОУ, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся  
Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся на уровне начального общего 

образования осуществляется в МАОУ «Гимназия № 76» семьёй, внешкольными учреждениями по 

месту жительства - ЦДТ Ворошиловского района, СДЮШОР № 10, бассейн «Октябренок», 

библиотека им Гагарина, музыкальная школа им. Прокофьева, СП «Боевые перчатки», зоопарк, 

ТЮЗ, театр им. Горького, музыкальный театр, кукольный театр.  
                  Основная цель совместной деятельности – эффективность взаимодействия по 

формированию духовно-нравственных качеств младших школьников. Основными формами 
взаимодействия являются:  

 участие представителей внешкольных учреждений в творческих мероприятиях по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся (концерты: 
посвященный выводу войск из Афганистана, Дню Победы, Дню семьи, 
Международному женскому дню)

 реализация совместных программ деятельности («Детство- пора золотая», «Моя малая 
Родина», «Памятные места Ворошиловского района», «Памятные места города 
Ростова-на-Дону»)

 помощь и участие родителей в организации мероприятий по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию учащихся (творческие проекты «Моя малая Родина», 
сюжетно-ролевая игра «Семейная мастерская»)

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования  
Результатом реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно стать:  

 приобретение обучающимися социальных знаний;
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 получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 
ценностям общества;

 получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия;
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;

 воспитания трудолюбия, творческого отношения к труду, учению, жизни;
 формирование ценного отношения к природе и окружающей среде;

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностям.

2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни (далее – Программа) в соответствии с определением ФГОС − комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического  и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка.  
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 
предусмотрительно,осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 
развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей:  
-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

-факторы риска, имеющие место в гимназии, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть

 значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между

 начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  
-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать 
в постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа гимназистов, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в гимназии, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены.  
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 
семье и школе.  

При выборе стратегии реализации настоящей Программы учитываются психологические и 
психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста с опорой на зону 
актуального развития.  
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       Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  необходимы и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы гимназии, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни гимназии, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

организации рационального питания.  
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели Программы  
Разработка Программы, а также организация всей работы по её реализации построено на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.  

Основная цель настоящей Программы − сохранение и укрепление физического, 
 психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения Образовательной программы 

Задачи Программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  
-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; -дать представление с учётом 

принципа информационной безопасности о негативных  
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.),о существовании и причинах возникновения зависимостей 
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; -сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  
-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; -сформировать представление о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня;  

-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 
экстремальных ситуациях;  
-сформировать навыки позитивного общения; 

-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и  
укреплять здоровье; 

-сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Участники Программы: 

обучающиеся; классные руководители; учителя – предметники (учителя физической культуры); 
родители. 

Содержание Программы 

Основополагающие приоритеты Программы следующие: 
-Здоровый ребенок − практически достижимая норма детского развития.  
-Оздоровление − не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 
психофизиологических возможностей детей.  
-Индивидуально-дифференцированный подход − основное средство оздоровительно-развивающей 
работы с обучающимися.  

В основу Программы положены принципы: 

-актуальности.  



144 

 

 

Отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем  детей,  гигиеническими, культурными, 

социальными нормами и ценностями; обеспечивает знакомство обучающихся с наиболее важной 

гигиенической информацией;  
-доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что 

улучшает его восприятие. 

 Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия 

решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен.  
-положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется  
значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному 
влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более 

эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного  в  отношении  здоровья  и 

поведения; 

-последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления;  
-системности. Определяет постоянный, регулярный характер егосуществления, что  

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы;  
-сознательности и активности. Направлен на повышение активности обучающихся в вопросах 

здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье 

окружающих.  Этот  принцип  выступает  в  качестве  основополагающего  для  изучения  форм 

поведения и стилей жизни. 

Циклограмма работы класса 

Ежедневно  Утренняя  гимнастика  (перед  уроками),  контроль  за  тепловым, 

  санитарным режимом и  освещенностью, охват  горячим питанием, 
  выполнение динамических пауз, профилактических упражнений и 

  самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно  Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных 

  секциях, занятия в «Школе здоровья», проведение уроков на свежем 

  воздухе. 

Ежемесячно  Заседание   клуба   «Здоровейка»,   консультационные   встречи   с 

  родителями,   диагностирование,   генеральная   уборка   классной 

  комнаты. 

Один раз 

в четверть 

 Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные праздники, 
 экскурсии, родительские собрания 

   

Постоянно  Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», заполнение 

  паспорта  здоровья,  профилактика  гриппа  и  других  вирусных 

  инфекций, День здоровья, праздник здоровья. 

Содержание бесед по классам: 

  

Группа/ Содержательные линии 

класс   

Предшкольная 

Овладение основными культурно - гигиеническими навыками, я 
умею, 

группа я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от 

 прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

1 класс Отношение   к   самому   себе,   к   своему   собственному   здоровью 

 правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

 свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс Мы  за  здоровый  образ  жизни,  особенности  физиологического  и 

 

психологического  здоровья  мальчиков  и  девочек,  основные  

способы 

 закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 
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 поведения. 

3 класс 

Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей 
жизни, 

 правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

 поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

 спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

 иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 
Этапы организации работы гимназии по реализации Программы Работа 
гимназии по реализации Программы будет проходить в два этапа. 

Первый этап − анализ состояния и планирование работы гимназии по данному направлению, в 
том числе по:  
-организации  режима  дня  детей,  их  нагрузкам,  питанию,  физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания 

и профилактике вредных привычек; 

-организации  проводимой  и  необходимой  для  реализации  Программы  просветительской 

работы гимназии с обучающимися и родителями (законными представителями);  
-выделению приоритетов в работе гимназии с учётом результатов проведённого анализа, а также 
возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования.  
Второй этап − организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 
гимназии по данному направлению.  
1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  
-внедрение в систему работы гимназии дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  
-проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;  
-создание в гимназии общественного совета по реализации Программы, включающего  
представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 
представителей), специалистов по охране окружающей среды.  
2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников гимназии 

и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 
укрепления здоровья детей, включает:  
-проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  
-привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) к 
совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований.  
Основные направления, формы и методы реализации Программы  

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу − нельзя» и его эмоционального переживания.  
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Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 
знания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 
общественно полезная. 
   Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 
направлениям:  
-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры гимназии; 

-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

-организация физкультурно-оздоровительной работы; 

-реализация дополнительных образовательных курсов; 

-организация работы с родителями (законными представителями).  
 

 

Формирование экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни 

 

Безопасная  Организация  Организация  Реализация  Работа 
 

инфраструктура  учебной и  физкультурно-  дополнительных  с родителями 
 

ОУ  внеурочной  оздоровительной  образовательных  (законными 
 

 

деятельности 
 

работы 
 

курсов 
 

представителями) 
 

     
 

  обучающихся       
 

         
 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура гимназии включает: -

соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; -наличие пищеблока в гимназии;  
-организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков 
(обучающиеся начальной школы-98 % получают горячее питание)  
-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём (Имеется спортивная площадка со всепогодным 

покрытием, спортивный зал, танцевальный зал); -наличие медицинского кабинета; 

-наличие специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед, 
учитель физической культуры, психолог, медицинский работник).  

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 
1. соблюдение гигиенических норм и требований к организации и

 объёму учебной и  внеурочной  нагрузки  (выполнение  домашних  заданий,  
занятия  в  кружках  и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

2. использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
3. введение инновационных технологий по д руководством заместителя директора по 

НЭР; 
4. строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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5. индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 
образовательным планам; 

6. ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем. ведение 

систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 
педагога.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни − самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. учебноисследовательская, 
образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность по проблемам здоровья 

или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 
спортивные игры, дни здоровья.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 
1. полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
2. организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; -организацию работы 

спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 
3. регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений, обучающихся в области экологической культуры и 
охраны здоровья, предусматривает: 
1. внедрение в систему работы гимназии дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс
 (Программа физкультурно- оздоровительной направленности, 

Экскурсионное бюро, клуб «Здоровейка», внеурочная деятельность «Подвижные 
игры»); 

2. проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
 конкурсов, праздников. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
1. лекции, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

2. организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 
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Планируемые результаты реализации Программы 

К планируемым результатам реализации Программы относятся: 
-стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  
-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

-активизация интереса детей к занятиям физической культурой;  
-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; -

высокий уровень сплочения детского коллектива; -активное участие родителей в делах 
класса;  
-способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической культуры и 
ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации Программы: 

-внутренние: учитель физической культуры, библиотекарь  -внешние: городская библиотека, 
спортивные секции.  
Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии Важнейшим 

показателем эффективности реализации Программы является: 
-высокая рейтинговая оценка деятельности гимназии по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

-отсутствие нареканий к качеству работы гимназии со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена гимназии; 

-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; 

-снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

-автоматизм навыков личной гигиены; 

-результаты экспресс-диагностики показателей здоровья гимназистов(АРМИС);  
-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности гимназистов, 

анкет для родителей (законных представителей) «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ 
жизни назвать здоровым?»; для обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены».  
В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и необходимости 
её коррекции проводится систематический мониторинг реализации Программы, который 
включает в себя:  
-аналитические данные об уровне представлений, обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в гимназии и вне, в том числе на транспорте; 

 -отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

 -отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма;  

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  
-включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт гимназии обобщённых 
данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, 
здоровом и безопасном образе жизни. 

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические 

методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник); ведение паспорта 

здоровья; оценка функционального состояния 

 и уровня физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня 

социально-психологической адаптации к обучению в гимназии , оценка уровня тревожности 

(проводит педагог-психолог); анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по сезонной 

заболеваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по 

группам здоровья, по травматизму; проверка гигиенического состояния гимназии перед началом 
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учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль 

соблюдения санитарно-гигиенических требований.  
Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в классе, в гимназии», «Самочувствие гимназиста и физминутки», 

«Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей дозировкой домашних 
заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии гимназического режима дня на 

здоровье детей», «Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой 

ребёнка», «Я и природа» и др. 
Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», Диагностика 

уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций Кондаша, 
Шкала тревожности Сирса и др.  

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», «Знаете ли 

вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки 
риска нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки 

риска нарушений зрения, тест–анкета для самооценки гимназистами факторов риска 
ухудшения здоровья и др.  

Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, ценностные 

установки, отношение к природе и др. 
 

Формы работы по реализации Программы 

Творческие конкурсы:  
-рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», 
«Физкульт-ура!»;  
-поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

-фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»;  
-стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», 

«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»;  
-сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый 
дух». 

Работа клуба «Здоровейка»  
1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло.  
Глаза – главные помощники человека. Профилактика близорукости. Правила сохранения 
зрения.  
В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку 
здоровой.  
Надежная защита организма. Забота о коже. 
 

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.).  
Если хочешь быть здоров – закаляйся! Обтирание, обливание. 

Я выбираю ЗОЖ.  
2-й год. Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 

Сон – лучшее лекарство. 
Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  
Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина. 

Физкультура в молодости – здоровье в старости. 

Движение и здоровье. 

Подвижные игры. 

Народные игры.  
Доктора природы.  
3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 

Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие? 

Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 
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Красоты души и тела. 

Учение с увлечением. 

Лучший отдых – любимое занятие. 

Умей организовывать свой отдых.  
4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

Что зависит от моего решения? 

Почему некоторые привычки называют вредными.  
Зло – табак. 

Зло – алкоголь. 

Зло – наркотик. 

Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения. 

Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

Будем делать хорошо и не будем плохо. 

 

Праздники здоровья  
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал).  
3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

Экскурсии 

1-й год – «По безопасному маршруту в сельскую библиотеку»; 

2-й год − в аптеку, в пожарную часть; 

3-й год – в школьный музей;  
4-й год – в церковь. 

 

Работа с родителями.  
Тематика родительских собраний:  
1-й год.  
Здоровье ребенка – основа успешности в обучении 
(проблемная лекция).  
Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум).  
2-й год. 

Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). 
 

Что нужно знать родителям о физиологии младших школьников. (Полезные 
советы на каждый день).  
3-й год. 

Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное состояние.  
4-й год. 

Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

Ежегодно:  
Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети».  
Парад достижений обучающихся. (Ежегодная церемония вручения премии 
«Обучающийся года» по номинациям). 

 

Тематика консультативных встреч 

Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.  
Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

От чего зависит работоспособность младших школьников.  
Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости. 

Профилактика близорукости. 

Профилактика нарушения осанки. 

Упражнения на развития внимания. 

Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

Упражнения на развитие логического мышления. 

Предупреждение неврозов. 
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2.5. Программа коррекционной работы 
 

       Программа коррекционной работы МАОУ «Гимназия №76» в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям   в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию.  

       Задачи программы:  своевременное выявление детей с трудностями адаптации; определение   

особых   образовательных   потребностей детейинвалидов; определение особенностей 

организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; создание условий, способствующих освоению детьми основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой учителя; обеспечение возможности 

обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; реализация системы мероприятий по 

социальной адаптации детей . 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка.   Системность (единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей , а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений.) Непрерывность. (гарантируется ребенку и его 

родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению). Вариативность.(предполагается создание вариативных 

условий для получения образования ). 

Направления работы 

          Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации (данную работу в МАОУ «Гимназия № 76» выполняют учителя начальных классов, 

педагог-психолог, педагог-логопед); 

– коррекционно развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей   в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных)  данную работу в МАОУ «Гимназия № 76» выполняют 

педагог-логопед и педагог-психолог); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей- 

инвалидов и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационно просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Содержание направлений работы 
 

Диагностическая работа включает: 

1. своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи(регулярно; 
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2. раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации 

(сентябрь); 

3. комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

4. определение   уровня   актуального   и   зоны   ближайшего   развития,  выявление его 

резервных возможностей; 

5. изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

6. изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

7. анализ успешности коррекционноразвивающей работы; 

8. системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

                        динамикой развития ребенка. 
 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

1. выбор оптимальных для развития ребенка коррекционных программ/методик, методов 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

2. организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

3. системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 
4. коррекцию и развитие высших психических функций; 

5.  развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

6.  социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа включает: 

1. выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся , единых для всех участников образовательных отношений; 

2. консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся; 

3. консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка .  
Информационно просветительская работа предусматривает: 

1. различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не  

2. имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей-инвалидов; 

3. проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально типологических особенностей различных категорий детей.  
Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
 

Этап сбора и анализа информации (информационно аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.  
Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 
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сопровождения детей  при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

            Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Механизмы реализации программы 
 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации(учитель начальных 

классов, педагог-психолог, педагог-логопед) обеспечивающее системное сопровождение -

инвалидов.  
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
2. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребенка.  
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 
 

Условия реализации программы 

 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

1. обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

2. обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

3.  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся ; 

введение в содержание обучения специальных разделов,направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

4. обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических 

правил и норм); 

5.  развитие системы обучения и воспитания детей- инвалидов. 
 

Программнометодическое обеспечение 
 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 
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инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, педагогалогопеда 

 

Кадровое обеспечение. В МАОУ «Гимназия № 76» коррекционная работа осуществляется 

непосредственно учителями начальной школы, педагогом-психологом, имеющим специальное 

образование, учителями-логопедами, имеющими специальное образование.  
Материальнотехническое обеспечение 

 
Для детей - инвалидов созданы специальные условия. Для детей, имеющих проблемы с 

опорно-двигательным аппаратом, со зрением и слухом имеется кабинет, оборудование для 

обучения, пандус. 

 

Наименование 

товара 

Функциональные, технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки согласно 

спецификации 

Аппаратно- 

програмный 

комплекс для 

слабовидящих 

детей 1 

комплект в 

составе 

Ноутбук ASUS X751LA (страна происхождения: Китай) с 

предустановленном програмном обеспечением 

Объем оперативной памяти: 8Гб . Частота оперативной памяти 1600 

МГц Встроенная клавиатура: с увеличенными 

высококонтпастнными буквами. 

Поддержка внешних брайлевских клавиатур: наличие 

Экрана: высококонтрастный, диагональю 17.3 дюймов 

Разрешение экрана:1600*900 Объем HDD:750 Гб 

Беспроводной манипулятор "мышь": В комплекте. 

Гарантия производителя: 2 года. 

Сопроводительные документы (сертификаты) в наличии. 

Установленное лицензионное программное обеспеченое (ПО): 

Офисное ПО: MicrosoftOffice 2013 (страна происхождения США) 

Антивирусное По: "Антивирус Касперского версия 2014 срок 

обновления без антивирусного ПО 24 месяца с момента поставки ( 

страна происхождения: РФ) Видеоувеличитель электронный 

стационарный OptelecClearNotePortabl страна происхождения :США) 

Устройство читающее (сканирующее) для незрячих и слабовидящих 

детей ClearReader+ (страна происхождения США). 

Наушники и микрофон LOGITECH PC Headset 960 USB (страна 

происхождения Китай). Програмное обеспечение экранного доступа 

с синтезом речи SuperNovaReaderMagnifier? предустановленное на 

ноутбук (страна происхождения: Великобритания). 

Аппаратно- 

программный 

комплекс для 

слабо 

слышащих 

детей и детей с 

нарушением 

речи в составе: 

1.  Ноутбук ASUS X751LA (страна происхождения :Китай) с 

предустановленным программным обеспечением. 

Антивирусное ПО: "Антивирус Касперского" версия 2014 срок 

обновления без Антивирусного ПО 24 месяца с момента поставки 

(страна происхождения: РФ). 

2. Аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного 

восприятия с переходником для подключения к компьютеру: 

Принимающее устройство ArcOticon (страна происхождения 

:США) Сопроводительные документы (сертификаты): в наличии. 

3. Аппарат Для коррекции речи слабослышащих- Логопедический 

тренажор "Дэльфа" (Страна происхождения: Россия).  
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
 

Изучение 

ребенка 
Содержание работы 

Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское 

Выявление состояния физического   и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития  ребенка,  здоровье  родителей, как   

протекала   беременность,   роды. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост ,вес   

и т. д.); нарушения движений(скованность,  

расторможенность, параличи,    парезы,    

стереотипные    и навязчивые   движения);   

утомляемость; состояние анализаторов.   

Медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий,  на  

переменах, во время 

игр  и т. 

д.(педагог).Беседа  

врача  с родителями.   

Психолого–

педагогическое 

Обследование  актуального  уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития.  

Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и во внеурочное время 

логопедическое 

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. 

 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и 

в свободное время. 

Изучение письменных 

работ. 

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, воспитателя. Эмоционально-

волевая сфера: преобладание настроения 

ребенка; наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость,  проявления  негативизма. 

Посещение  семьи. 

Наблюдение во время 

занятий. 

Анкетирование. 
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Направления 

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое 
Повышение 

компетентности 

педагогов;диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся;диффере

нциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов;изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики;анкетирова

ние, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в 

школе; 

характеристика 

дифференцирова

нных групп 

учащихся 

Проектное 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения   

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности  програ

мм коррекции-онной 

работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний 

медико- 

педагогического 

консилиума   

 

2.3. Рабочая программа воспитания для учащихся 1-4 классов 

 

1. Пояснительная записка 
 

            Рабочая программа воспитания разработана на основе Федеральной программы воспитания, 

утвержденной приказом Минпросвещения об утверждении ФОП НООот 16 ноября 2022 г. N 992. 

           Настоящая программа воспитания является компонентом Содержательного раздела 

Основной образовательной программы начального общего образования и направлена на развитие 

личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы НОО.  

            Рабочая программа воспитания разработана в соответствии со структурой, которая 

определена ФГОС начального общего образования: 

1. Описание особенностей воспитательного процесса в МАОУ «Гимназия №76» (далее -

Гимназия). 

2. Цель и задачи воспитания учащихся на уровне начального общего образования. 

3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

учащихся и социальных партнеров МАОУ «Гимназия №76». 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

  

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В формировании системы воспитательных мероприятий, социально значимых событий, 

гражданско-патриотических движений принимают участие родительский комитет Гимназии, 
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ученический совет Гимназии, родительские комитеты 2-4 классов и движение «Ответственный 

родитель». 

На основании письма Минпросвещения России от 17.06.2022 N АБ-1611/06 "О направлении 

Стандарта церемониала" (вместе со "Стандартом Церемонии поднятия (спуска) Государственного 

флага Российской Федерации", утв. Минпросвещения России 06.06.2022) Подъем 

Государственного флага Российской Федерации осуществляется в первый учебный день каждой 

учебной недели перед первым учебным занятием (уроком) в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях. Церемония спуска Государственного флага 

Российской Федерации осуществляется в конце каждой учебной недели по окончании последнего 

учебного занятия (урока). Письмо Минпросвещения России от 30.08.2022 г. № 03-1240 "О 

мониторинге реализации проекта "Разговоры о важном". С 2022-2023  учебного года по 

понедельникам первым уроком проходит цикл классного марафона: «Разговоры о важном» — это 

тематические классные часы, которые проводятся в 1-4 классах классным руководителем в начале 

каждой учебной недели. Цель «Разговоров о важном» — пробуждение интереса к изучению 

отечественной истории и культуры, воспитание гражданственности и патриотизма, формирование 

и конкретизация понятия «Родина», осознание собственного отношения к ней; формирование 

представления о культурном и историческом единстве российского народа и важности его 

сохранения. 

 

2. Основные раздела программы 

 

Раздел 1. 

Описание особенностей воспитательного процесса  

в МАОУ «Гимназия №76» 
 

          МАОУ «Гимназия №76» города Ростова-на-Дону была открыта 28 августа 1981 года в 

Северном жилом массиве Ворошиловского района города Ростова-на-Дону. 

Се́верный жило́й масси́в (СЖМ) — самый крупный жилой массив, расположенный на севере 

города Ростова-на-Дону. В основном все улицы и проспекты названы именами советских 

лётчиков-космонавтов Волкова В.Н., Пацаева В.И., Добровольского Г.Т., Беляева П.И., Комарова 

В.М., именем генерального конструктора космических кораблей Королёва С.П., другие улицы 

носят названия, связанные с покорением космоса. Единственной улицей, не входящей в список, 

связанный с космонавтикой, является улица имени Э.А. Борко, названная в честь подпольщицы, 

убитой в Ростове-на-Дону в 1919 году. А также улица Капустина - одна из первых улиц в СЖМ, 

названная в честь советского лётчика Капустина Б.В., погибшего в Германии в 1966 году. 

Северный жилой массив застроен исключительно многоэтажными жилыми домами и строился 

специально как спальный район для работников крупнейших предприятий Ростова-на-Дону. 

Инфраструктура СЖМ очень развита, здесь имеется фактически все для работы и организации 

досуга и быта. Здесь много школ, детских садов, развлекательный и торговый центры, аквапарк и 

т.д. СЖМ - это зеленый микрорайон большого города. Здесь широкие площади и проспекты, 

аллеи, парки и скверы; парк «Дружба», расположенный на живописном берегу Северного 

водохранилища, русский православный Храм Казанской Иконы Божией Матери, красивый и 

величественный, со звонкими колоколами, музейный комплекс «Сурб-Хач» с уникальным для 

донской архитектуры строением, памятники и памятные места. Также имеются Библиотечно-

информационный центр им. Ю. А. Гагарина (пр. Королёва, 3), Детский библиотечно-

информационный центр имени академика С. П. Королёва (пр. Королёва, 10/2), Библиотека имени 

Н.А. Некрасова (ул. Волкова,20), МБУДО «Центр детского творчества», Детские спортивные 

школы № 3, № 5, № 7, № 9. МАОУ «Гимназия № 76» успешно сотрудничает со многими 

организациями Ворошиловского района, что позволяет создать эффективную культурно-

образовательную инфраструктуру с большими воспитательными ресурсами для гимназистов 1-4 

классов. 
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МАОУ «Гимназия № 76» расположена по адресу: ул. Волкова 5/6. Это 2-й микрорайон СЖМ, 

границы которого определяются следующим образом: с юга улица Волкова, с запада улица 

Добровольского, с севера бульвар Комарова, с востока проспект Космонавтов.  

В непосредственной близости от МАОУ «Гимназия №76» находится МБОУ «Школа №104», а 

также МАДОУ «Детский Сад №267», МАДОУ «Детский Сад №272». Невдалеке от МАОУ 

«Гимназия №76»  расположен сквер, где установлен мемориал участникам Чернобыльской 

трагедии, с огромным списком участников — ликвидаторов аварии - от города и области. Немного 

далее есть памятник советским воинам, погибшим в Афганистане. 

 

Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов, заселявших когда-то 

новостройки. Контингент МАОУ «Гимназия № 76» составляют преимущественно дети из 

близлежащих жилых домов, микрорайона нашего образовательного учреждения. Ежегодно 

приходят новые ученики, знакомые с особенностями работы МАОУ «Гимназия №76» по 

рассказам своих родителей, старших братьев и сестер, которые также обучались в нашей 

Гимназией. Все это помогает детям быстрее адаптироваться. Но в МАОУ «Гимназия №76» 

обучаются и дети из других микрорайонов СЖМ, а также из других районов города. На данный 

момент контингент Гимназии составляет 1837 учащихся. 

МАОУ «Гимназия №76» — одно из популярных и известных в городе  учебных заведений.  С 

2008/2009 учебного года МАОУ функционирует в статусе Гимназии. Здесь создана инновационная 

образовательная среда, базирующаяся на гуманистических началах, принципах демократизма и 

приоритета развития каждого учащегося и учителя. В комплексе с образовательными 

программами МАОУ «Гимназия № 76» реализует социальную и культурно-просветительскую  

программы.  

Однако культурно-образовательное пространство не ограничивается только лишь границами 

Ворошиловского района или родного города  в целом. Донской край (современная Ростовская 

область)  является настоящей дорожной картой патриотического и духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения. 

Музеи Ростовской области – это единый уникальный организм, обеспечивающий базовые основы 

развития отечественной культуры, важный элемент обеспечения единства общества, сохранения 

исторической памяти народа. Это Новочеркасский музей истории донского казачества, 

Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова, замечательный памятник археологии – 

городище Танаис, Ростовский областной музей краеведения, Таганрогский литературный и 

историко-архитектурный музей-заповедник, Старочеркасский историко-архитектурный музей-

заповедник, Раздорский этнографический музей-заповедник, Аксайский военно-исторический 

музей, Волгодонский эколого-исторический музей. 

В Ростовской области находится 67 объектов культурного наследия –памятников истории Великой 

Отечественной войны, подлежащих государственной охране. Из них: Воинский мемориальный 

комплекс «Змиевская балка», мемориальный комплекс «Воинам освободителям г. Ростова-на-

Дону от немецко-фашистских захватчиков», 11 братских могил и захоронений советских воинов, в 

том числе «Монастырcкое урочище» – братские могилы воинов, павших в 1641 году, в годы 

Гражданской и в годы Великой Отечественной войн, а также 45 памятных знаков и монументов, 

посвященных Великой Отечественной войне, к которым приезжают поклониться люди со всех 

регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Это наследие представляется совокупность внутренних и внешних связей, определяющих 

целостность общественных отношений, значимость исторической памяти, национального 

самосознания, менталитета и гражданской позиции. 

Воспитательная система МАОУ «Гимназия №76» охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, дополнительное образование, 

разнообразную деятельность и общение за пределами Гимназии, влияние социальной, природной, 

предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющих воспитательное пространство. 

Воспитание в Гимназии – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги Гимназии, ученики и их родители, социум.  

Основные принципы взаимодействия педагогов и учеников, которые  неукоснительно соблюдает 

МАОУ «Гимназия № 76», позволяют обеспечить: 

1. неукоснительное соблюдение законности прав семьи и ребенка, соблюдения 
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конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

2. ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

учеников и педагогов; 

3. реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной 

организации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

4. организация основных совместных дел учеников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

5. активного сотрудничества с родительской общественностью; 

6. социальной активности, ориентации на общечеловеческие ценности; 

7. системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия его 

эффективности. 

Для организации дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

МАОУ «Гимназия №76» имеются: 

1. 2 спортивных зала (большой и малый); 

2. комплексная уличная спортивная площадка; 

3. баскетбольная площадка; 

4. стадион с футбольным полем; 

5. библиотека с читальным залом; 

6. музей как центр патриотического воспитания; 

7. актовый зал. 

В нашей Гимназии сохраняются не только праздники, ставшие давно традиционными, такие как: 

праздничные линейки, посвященные Дню Знаний и Последнему Звонку выпускников, День 

самоуправления, День Учителя, Новогодние Ёлки, праздник ко Дню Защитника Отечества и 

состязания, приуроченные к историческим и спортивным датам, «Весенний концерт» к 8 Марта, 

праздник в этническом стиле «Широкая Масленица», цикл спортивных и культурно-

образовательных мероприятий ко Дню Космонавтики, мероприятия ко Дню Победы и другие. 

Но за последнее десятилетие наша Гимназия обогатилась ещё и новыми мероприятиями, 

праздниками и событиями: Фестиваль Науки, Посвящение в Первоклассники, Праздник первой 

Оценки для 2 классов, проект «Искусство Бала» для 4 классов, Фестиваль ЮИД среди команд 1- 4 

классов, Праздник Детства, «Осенний калейдоскоп», Эко-Фестиваль «Думай по-зеленому» среди 

агитбригад 1-4 классов, проект «Читаем детям книги о войне», митинг-концерт «Помним. 

Наследуем. Храним», спортивные проекты «Осенний Фестиваль ГТО» и «Весенний Фестиваль 

ГТО», Малые Олимпийские Игры. 

В МАОУ «Гимназия №76» активно и достаточно успешно работают детские общественные 

движения «Орлята России»,«Юнармия», «РДШ», отряд «ЮИД», Школьный Спортивный Клуб 

«Олимпиец», «МедиаСоюз», пресс-центр «Гимназия 76FM», общественное движение 

«Ответственный родитель», «Совет отцов».  
Раздел 2. 

Цель и задачи воспитания учащихся  

на уровне начального общего образования 
 

Педагогический коллектив МАОУ «Гимназия №76» видит своих выпускников - воспитанников 

как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу 

Отечества как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененных в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей нашего общества (семья, труд, 

Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) для Гимназии целью воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования является личностное развитие 

учеников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний): 
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1. быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

2. быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

3. 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, 

водоемы); 

4. проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать   спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

5. стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

6. соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

7. 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; 

8. быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

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 школьникам нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в Гимназии педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их – база для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

Педагоги МАОУ «Гимназия №76» планируют достижение воспитательной цели через решение 

следующих воспитательных 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 Гимназии; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

6. организовывать и проводить профилактическую работу по ЗОЖ и ОБЖ; правовое 

просввещение для 1 — 4 классов; 

7. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей 
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Раздел 3.  

Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

учащихся и социальных партнеров 

в МАОУ «Гимназия №76». 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания младших школьников осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы Гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующем инвариативном и вариативном модуле. 

 

Инвариантные модули: 

    • «Классное руководство» 

    • «Школьный урок» 

    • «Курсы внеурочной деятельности» 

    • «Дополнительное образование» 

    • «Работа с родителями»       

Вариативные модулями: 

«Ключевые общешкольные дела», 

«Детские общественные объединения», 

«Профилактика и безопасность»; 

«Школьные медиа» 

«Экскурсии, походы» 

 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы МАОУ «Гимназия №76». Деятельность педагогических работников 

образовательной организации в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов 

освоения начальной образовательной программы общего образования.  

 

3.1 Модуль «Ключевые  общешкольные дела» 
Общешкольные ключевые дела в начальной школе — это комплекс главных традиционных 

общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть обучающихся. В начальной 

школе педагог учит детей совместному коллективному планированию, подготовке, проведению и 

анализу коллективных дел. По мере взросления детей доля участия педагога в этом совместном 

коллективном процессе уменьшается, а школьников - увеличивается. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, они 

способствуют интенсификации их общения. Так же они способствуют формированию детских 

коллективов, созданию позитивного настроения в классах и Гимназии, прививают детям навыки 

самостоятельного и ответственного поведения.  

Для этого в Гимназии используются разнообразные формы работы, отраженные в календарно  - 

тематическом плане (КТП) к рабочей программе воспитания для младших школьников: 

На внешкольном уровне: 

1. проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

  

На школьном уровне: 

2. разновозрастные мероприятия – ежегодные большие события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско - 

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

3. общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы Гимназии; 

4. торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

Гимназии и развивающие школьную идентичность детей. 

На индивидуальном уровне: 
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1. вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела Гимназии 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.); 

2. индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

3. 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; 

4. 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» 
Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) 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. 

Работа с классным коллективом: 

1. инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

2. организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

3. проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

4. сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

5. выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в Гимназии. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

1. изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 

в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

2. поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются 

решить; 
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3. индивидуальная работа со учениками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети 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; 

4. 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. 

индивидуальная работа как наставничество — одна из форм поддержки и 

сопровождения ребенка, которому нужен человек, способный помочь решить проблемы и / 

или достигнуть желаемых целей. В качестве наставника классный руководитель может 

выступать для одаренных детей или талантливых ребят. Наставничество  - это 

сопровождение детей «группы риска» или детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; оказание социально-психолого-педагогической помощи и поддержки, которые 

основываются на принципах: личностного похода к подростку, реализуемый в формуле: 

любить, понимать,принимать, сострадать, помогать, на принципе «оптимистической 

гипотезы» - веры в ребенка, опора на положительное в нем, доверие ребенка к наставнику. 

Индивидуальная образовательная траектория: Ведение портфолио, в котором 

собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной коммуникативной и социальной 

деятельности. Представляет собой способ фиксирования, накопления и оценки работ, 

результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в 

различных областях за определенный период времени. Ведение портфолио приучает 

ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить правильный 

вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять 

цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать 

самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. 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. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. 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, обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

1. регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

2. помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией Гимназии и учителями-предметниками; 

3. организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

4. создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

5. привлечение членов семей младших школьников к организации и проведению дел класса; 
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6. организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и Гимназии. 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 
Реализация учителями начальных классов воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

1. 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; 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

3. 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; 

4. 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; отбор учебных текстов 

проблемно-нравственного характера, гражданско-патриотического направления, 

эмоционально-чувственного восприятия; 

5. 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; 

6. включение в урок игр, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

7. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; организация сотрудничества на уроке «ученик-ученик», «учитель-

ученик», «групповая работа»; 

8. 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. 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

1. вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

2. формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
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3. создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

4. поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

5. поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

выбранных обучающимися направлений, представленных в таблице. 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Содержание курса Класс 

духовно-

нравственное 

Доноведение Программа направлена на 

воспитание осознания зависимости 

благополучия среды родного края 

от поведения человека, 

формирование умений предвидеть 

последствия своих и чужих 

поступков и корректировать свою 

деятельность в соответствии с 

нравственным эталоном;  

воспитание уважения к 

национальным традициям своего и 

других народов, толерантности, 

культуры межличностного и 

межнационального общения, 

бережного отношения к 

материальным и духовным 

богатствам родного края, 

гражданственности и патриотизма. 

1-4 

класс 

духовно-

нравственное 

Экскурсионное 

бюро 

Программа направлена на 

осуществление знакомства с 

историческим прошлым и 

настоящим города и области. 

Воспитание патриотических чувств, 

чувства гордости своей малой 

Родиной. Воспитание потребности 

совершенствования физического 

развития и духовного развития 

личности ребенка, формирование 

здорового образа жизни; создание 

благоприятных условий для 

формирования у младших 

школьников позитивного 

отношения к здоровому образу 

жизни как к одному из главных 

путей в достижении успеха; 

стремления творить свое здоровье, 

применяя знания и умения в 

согласии с законами природы, 

законами бытия. 

1-4 

класс 

общеинтеллектуаль

ное 

Шахматы Программа внеурочной 

деятельности по 

общеинтеллектуальному 

направлению “Шахматы»  носит 

1 класс 
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образовательно-воспитательный 

характер и направлена на 

осуществление следующей цели: 

создание условий для личностного 

и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей 

культуры и организации 

содержательного досуга 

посредством обучения игре в 

шахматы. 

общеинтеллектуаль

ное 

Занимательная 

астрономия 

Формирование у учащихся условий 

для устойчивого интереса к 

астрономии, знакомство с 

представлениями о строении 

окружающего мира. Вселенной. 

Развитие познавательных, 

коммуникативных навыков.  

4 класс 

общеинтеллектуаль

ное 

НОУ "Мои 

первые шаги" 

Данная программа направлена на 

воспитание и развитие учащихся, 

создание условий для их 

самоопределения, самореализации,  

готовить к выбору будущей 

профессии, развивать интерес к 

избранной специальности, помочь 

приобрести дополнительные 

знания, умения и навыки в 

интересующей области; развивать 

навыки научно-исследовательской 

работы, умения самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать 

полученные знания на практике 

1-4 

класс 

общеинтеллектуаль

ное 

Юные 

естествоиспытате

ли 

Данная программа направлена на 

создание условий для успешного 

освоения учениками основ 

исследовательской деятельности. 

Воспитание умения работать в 

команде. 

4 класс 

общеинтеллектуаль

ное 

Юные 

исследователи 

Программа направлена на 

формирование коммуникативных 

навыков (партнерское общение); 

формирование навыков 

организации рабочего пространства 

и использования рабочего времени; 

навыков работы с информацией 

(сбор, систематизация, хранение, 

использование);формирование 

умения оценивать свои 

возможности, осознавать свои 

интересы и делать осознанный 

выбор. 

2-3 

класс 

общекультурное Веселые нотки Программа направлена на 

пропаганду детской песни, 

формирование культуры певческого 

звука, развитие эстетических 

способностей; знакомство с 

1-4 

класс 
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некоторыми теоретическими 

основами постановки голоса; с 

приемами формирование вокальных 

данных; овладения навыками 

общения и коллективного 

творчества; знакомство с 

музыкальными инструментами; 

овладение творческими и 

исполнительскими навыками   

общекультурное Культура народов 

мира 

Программа направлена на изучение   

культуры  народов мира,   

представляет собой одно из 

актуальных направлений всей 

образовательной системы, особенно 

важное для подрастающего 

поколения. 

1-4 

классы 

общекультурное Музыкальная 

шкатулка 

Программа направлена 

способствовать умственному, 

физическому, социальному и 

эстетическому развитию 

детей младшего школьного возраста 

средствами музыкального 

воспитания. Создает благоприятные 

условия для просоциальной 

самореализации       школьников, 

направленна на раскрытие их 

творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и 

умения ценить   прекрасное 

1-4 

классы 

социальное Журналистика Программа направлена на 

расширить представление учащихся 

о детской литературе, вырабатывать 

художественный вкус, формировать 

культуру чувств, общения. 

1-4 

классы 

социальное Здоровое питание Задачами программы являются 

формирование у детей основ 

культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа 

жизни; развитие представления о 

правилах этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей 

культуры личности.  

1-4 

классы 

социальное Мой портфолио Программа способствует 

социализации  обучающихся  в  

ходе рефлексии  и    самооценки  

динамики  личностных, 

метапредметных  и  предметных   

результатов  урочной и внеурочной  

деятельности    

1-4 

классы 

социальное ЮИД Данная программа направлена на 

формирование у детей   культуры 

поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового 

1-4 

классы 
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самосознания, отношения к своей 

жизни и к жизни окружающих как к 

ценности, а также к активной 

адаптации во всевозрастающем 

процессе автомобилизации страны. 

Программа позволяет сформировать 

совокупность устойчивых форм 

поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, в 

случаях чрезвычайных ситуаций, а 

также умения и навыки 

пропагандисткой работы. Проблема 

безопасности дорожного движения 

имеет разные аспекты. Главным из 

них всегда будет сохранение 

человеческой жизни, особенно 

жизни детей . 

спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры Программа направлена на 

физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

1-4 

класс 

коррекционно-

развивающее 

Логопедическая 

коррекция 

Развитие психофизиологических 

механизмов, лежащих в основе 

устной речи: оптимального для 

речи типа физиологического 

дыхания, речевого дыхания, голоса, 

артикуляторной моторики, чувства 

ритма, слухового восприятия, 

функций фонематической системы 

(по В.К. Орфинской).  Обучение 

нормативному 

(компенсированному) 

произношению всех звуков 

русского языка с учетом системной 

связи между фонемами русского 

языка, их артикуляторной и 

акустической характеристики, 

характера дефекта (параллельно с 

развитием операций языкового 

анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова). Коррекция 

нарушений звукослоговой 

структуры слова. Формирование 

просодических компонентов речи 

(темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения). 

Профилактика нарушений чтения и 

письма. 

1-4 

класс 
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духовно-

нравственное 

Разговоры о 

важном 
Цель курса:  

формирование взглядов 

школьников на основе 

национальных ценностей через 

изучение центральных тем – 

патриотизм, гражданственность, 

историческое просвещение, 

нравственность, экология. 

 

Основными задачи: 

воспитание активной гражданской 

позиции, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на 

основе национальных ценностей; 

совершенствование навыков 

общения со сверстниками и 

коммуникативных умений; 

повышение общей культуры 

обучающихся, углубление их 

интереса к изучению и сохранению 

истории и культуры родного края, 

России; 

развитие навыков совместной 

деятельности со сверстниками, 

становление качеств, 

обеспечивающих успешность 

участия в коллективной 

деятельности; 

формирование культуры поведения 

в информационной среде 

1-4 

класс 

 

3.5. 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. 

На групповом уровне: 

1. организация классного родительского сообщества в офлайн и онлайн режимах; 

2. совет родителей, участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

3. введение активных форм родительского взаимодействия со школой (клубная работа, 

общественный контроль, открытые уроки, проект «Ответственные родители»); 

4. семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

5. родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в Гимназии; 

6. мониторинговые исследования родительской общественности по проблемам семейного 

воспитания, уровня удовлетворенности работой Гимназии; 
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7. общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

8. «Директорский час» для решения острых и насущных вопросов, а также информирования 

родительской общественности о значимых событиях в Гимназии, просветительская работа 

в рамках данного часа; 

9. родительский форум на интернет — сайте Гимназии, на котором обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

1. работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

2. участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

3. помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

4. индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

3.6. Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры является формирование у обучающихся ценностного отношения к 

собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании прав и обязанностей, 

своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, 

индивидуального способа здорового образа жизни. 

Деятельность по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, формированию личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни включает несколько 

направлений: 

1. организация физкультурно-спортивной и оздоровительной организация просветительской и 

методической работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса; 

2. разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с 

обучающимися «группы риска»; 

3. профилактика суицидального поведения и кризисных состояний среди младших 

школьников. 

4. создание Программы Наставничества и внедрение ее в работу через привлечение 

классных руководителей и учителей-предметников. 

На внешнем уровне: 

1. встречи родителей младших школьников со специалистами различных служб и ведомств по 

вопросам профилактики; 

2. привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивных клубов, 

лечебных учреждений. Дополнительные занятия в спортивных школах, клубах и секциях. 

На школьном уровне: 

1. проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, Неедли Спорта, 

«Фестивали ГТО» (осень и весна), легкоатлетический кросс, соревнования, эстафеты, 

Малые Олимпийские Игры, спортивные конкурсы; 

2. мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

3. мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ, ЗОЖ и ОБЖ; 

4. мероприятия по формированию правовых знаний; 

5. психологические тренинги: «Первый раз в первый класс», «Скоро ВПР», «В классе я 

новенький"; 

6. создание и распространение Памятки «Интернет-буллинг»; 

7. проведение всеобучей для родителей младших школьников на различные темы об 

безопасном поведении в сети Интернет, о буллинге, об интернет-буллинге и др. 
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На индивидуальном уровне: 

1. индивидуальная работа с детьми младшего школьного возраста; 

2. профилактические акции; 

3. привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 

индивидуальная работа как наставничество — одна из форм поддержки и сопровождения 

ребенка, которому нужен человек, способный помочь решить проблемы и / или достигнуть 

желаемых целей. В качестве наставника классный руководитель может выступать для одаренных 

детей или талантливых ребят. Наставничество  - это сопровождение детей «группы риска» или 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; оказание социально-психолого-педагогической 

помощи и поддержки, которые основываются на принципах: личностного похода к подростку, 

реализуемый в формуле: любить, понимать, принимать, сострадать, помогать, на принципе 

«оптимистической гипотезы» - веры в ребенка, опора на положительное в нем, доверие ребенка к 

наставнику. В рамках данного направления в Гимназии  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 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. 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 Гимназии, 

семье и 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.  Ученики младших классов по окончании начальной школы должны 

иметь следующие правовые компетенции: 

1. должны знать о существовании Конвенция о правах ребенка, Конституции РФ, Уставе 

школы, законодательстве международном и российском (элементарный уровень), правилах 

поведения, службах защиты прав детей; 
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2. 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; 

3. использовать в социуме правила поведения, соблюдать нормы общения и уважительно 

относиться к товарищам, учителям, родителям, другим окружающим, уметь разрешать 

4. конфликтные ситуации посредством дискуссии, цивилизованного спора. 

Календарно-тематический  

план мероприятий правового воспитания обучающихся с 1 по 4 класс 

 

№ 

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 

защищает 

Родители – первые защитники. 

Правоохранительные органы. 

Урок-выставка 

рисунков 

классный 

руководитель, 
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Службы спасения. Службы, 

помогающие защитить права 

ребенка. Памятка «За помощью 

обращаться» 

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 

4 Безопасный О праве на информацию. Видеоурок-беседа классный 
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интернет 

 

Способы получения информации. 

Интернет - плюсы и минусы. 

Какие опасности подстерегают в 

интернете. Альтернативная 

организация досуга 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

ШУПР, 

родители 

 

3.7. Модуль «Дополнительное образование» 
 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей 

самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. 

Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды образования по конкретным 

образовательным программам. Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего 

образования, которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов, 

предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на 

развитие его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и 

культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. 

Система дополнительного образования в нашей Гимназии: 

1. максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

2. обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 

значимость учащихся, 

3. дает шанс каждому открыть себя как личность, 

4. предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, 

5. налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах 

реального гуманизма, 

6. активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи, 

7. побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, 

8. обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования общего 

образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения 

школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ, дает  возможность каждому ребенку удовлетворить 

свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. Массовое участие детей 

в досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций 

школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней.  

 

Материально-техническое оснащение Гимназии позволяет организовывать деятельность очень 

широкого спектра дополнительных услуг. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности (технической,  физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социальнопедагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 
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продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В МАОУ «Гимназия №76» созданы объединения дополнительного образования различных 

направленностей, функционирующие как на бесплатной, так и на платной основе. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в Гимназии разработаны 

дополнительные общеразвивающие программы по вышеуказанным направленностям, в структуру 

которых входят рабочие программы по каждому объединению, относящемуся к данной 

направленности. 

Данные программы разработаны в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

3. Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года №196. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 N 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 " 

В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи, направленные на 

развитие системы дополнительного образования в Гимназии по той направленности, которой 

соответствует данная программа, а также средства и механизмы, обеспечивающие их 

практическую реализацию.  

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования происходит в рамках 

следующих кружков, секций, студий и объединений, выбранных школьниками: 

 

№ Название кружка 

1 Кружок моделирования «Моделист» 

2 Студия балетного танца «Пируэт» 

3 Кружок-ИЗО «Кудесники» 

4 Вокальный кружок «Радуга»  

5 Кружок рукоделия «Волшебный сундучок» 

6 Краеведческий кружок «Станица» 

7 Объединение «ЮИД», РДШ 

8 

9 

Кружок спортивного бального танца «Шаг вперед» 

Театральная студия «Артист 76» 

 

3.8. «Экскурсии и походы» 
 

Экскурсии и походы помогают младшему 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 и в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у детей 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: 

1. регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

учителями начальных классов и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу; 

2. литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны; 

3. турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 
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соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету. 

 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Действующие на базе МАОУ «Гимназия №76» детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

1. утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 

дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

2. договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является торжественное обещание (клятва) при вступлении 

в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, 

его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

3. клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в 

Гимназии и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

4. рекрутинговые мероприятия среди учащихся 1 — 4 классов, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

5. поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения). 

В МАОУ «Гимназия №76» для младших школьников (учеников 1 — 4 классов) созданы Научное 

Общество Учащихся и движения ЮИД. 

Научное Общество Учащихся 1 — 4 классов (НОУ) – это общественная добровольная 

творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся к глубокому познанию достижений 

науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной инициативе, 

самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений 

и навыков исследовательской работы. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. 

Основное направление деятельности научного общества – просвещение учащихся в области 

естественных наук, организация общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

 другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. В процессе работы 

в научном обществе учащиеся получают опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

поиска и систематизации информации, проведения научных исследований, приобретают опыт 

проектной деятельности; опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; в процессе 

просветительской деятельности дети учатся эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения для достижения цели, 

получают опыт организаторской деятельности, получают практику выступления перед 

разновозрастной аудиторией. 
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ШСК «Олимпиец» - Школьный Спортивный Клуб — общественное объединение педагогов, 

учеников и их родителей, способствующее развития физической культуры, спорта и туризма в 

Гимназии. Участие в ШСК «Олимпиец»  позволяет сформировать у подростков систему ценностей 

здорового образа жизни, помогает воспитать у старшеклассников  общественную активность, 

трудолюбие, самостоятельность, организаторские способности, развить творческую инициативу. 

ЮИД - Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, которые 

помогают Гимназии в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и 

дорогах города) среди учащихся Гимназии. 

Отряд ЮИД 1 — 4 классов организует творческую работу по пропаганде безопасности дорожного 

движения среди школьников и вместе с ними. 

Участник отряда ЮИД может быть и организатором, и художником, и музыкантом, и 

журналистом, и актером, и режиссером, и звукооператором, и оформителем, но, прежде всего, – 

знатоком Правил дорожного движения. 

 

Раздел 4. 

Основные направления самоанализа  воспитательной работы  

МАОУ «Гимназия №76» 
 

Самоанализ воспитательной работы МАОУ «Гимназия №76» проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Основными принципами, 

на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в Гимназии, являются: 

1. принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс; 

2. принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

3. принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

4. принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором Гимназия участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

 

Самоанализ воспитательной работы МАОУ «Гимназия №76» осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение 

(в протокол МО – 

наличие проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

Методика Н.П. 

Капустина 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

Беседы с 

обучающимися и  их 

родителями, 

педагогическими 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители, 

Анкеты 

 (опросы) 

 для учащихся и 

родителей по 
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 и взрослых личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся     

и взрослых 

работниками, 

лидерами класса и 

школы, 

(в протоколе МО  

или, педсовета– 

результаты 

качества воспитания 

по   выбранным 

показателям) 

Активные 

родители 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете Гимназии.  

Вопросы самоанализа: 

1. какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось 

решить за минувший учебный год? 

2. какие проблемы решить не удалось и почему? 

3. какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

Состояние организуемой в Гимназии совместной деятельности обучающихся и взрослых 
Критерий: наличие в Гимназии интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

1. беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления; 

2. анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

Гимназии. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете Гимназии. 

Вопросы самоанализа: 

1. качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

2. качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

3. качество организуемой в Гимназии внеурочной деятельности; 

4. качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

5. качество существующего в Гимназии ученического самоуправления; 

6. качество проводимых в Гимназии экскурсий, экспедиций, походов; 

7. качество профилактической работы Гимназии; 

8. качество организации предметно-эстетической среды Гимназиии; 

9. качество реализации личностно-развивающего потенциала курсов внеурочной деятельности 

и дополнительного образования. 

Показатели качества Программы воспитания по модулям: 

 
№ 
модуля  

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

3.1. Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников 

Заместитель 
директора  

3.2 Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных) 

Классный 

руководитель 

3.3 Качество реализации 

личностно развивающего 
потенциала школьных уроков 

Анализ динамики результатов 

поведения и активности 
учащихся на уроках, ВШК 

Заместитель 

директора 
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3.4 Качество организуемой в 

школе внеурочной 
деятельности 

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности 
(творческие отчеты) 

Заместитель 
директора   

3.5 Качество взаимодействия 

школы и семей обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности проведенных 

совместных мероприятий 

Классный 

руководитель 

3.6 Качество реализации 

программ профилактики и 

Базовой программы 

просвещения 

Анализ динамики результатов 

поведения учащихся, анализ 

ВШУ 

Классный 

руководитель 

  

3.7 Качество реализации 

возможностей 

дополнительного 

образования 

Анализ динамики результатов  

дополнительного  

образования 
(творческие отчеты) 

Заместитель 
директора   

3.8 Качество проводимой 

туристской и экскурсионной 

работы  

Анализ динамики продуктивной 

активности  

Классный 

руководитель 

3.9. Качество проводимой работы 

детскими общественными 

объединениями 

Анализ динамики продуктивной 

активности волонтеров, отрядов 

ЮИД, ДЮП 

Заместитель 

директора  

 

Результаты самоанализа должны быть представлены в форме годового отчета заместителя 

директора о выполнении Календарного плана воспитательной работы на основе инвариантных и 

вариативных модулей. Отчет строится по каждому модулю воспитательной системы: 

1. Наименование модуля 

2. Главные события данного направления 

3. Уровень активности участников 

4. Итоговое обобщение через отзывы участников, выводы классных руководителей и решения 

методического объединения классных руководителей: 

Результатом самоанализа воспитательной работы МАОУ «Гимназия №76» будет ряд выявленных 

проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу Гимназии в текущем учебном 

году. Эти проблемы следует учесть при планировании воспитательной работы на следующий 

учебный год. 

Корректировка Рабочей программы воспитания МАОУ «Гимназия №76»  и Календарного 

плана воспитательной работы на уровне начального общего образования проводится на основе 

анализа воспитательной работы, решений методического объединения классных руководителей и 

результатов педагогического наблюдения. 

РАЗДЕЛ № 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 .Учебный план 

начального общего образования 

МАОУ «Гимназия № 76» 

на 2023-2024 учебный год 
Учебный план отражает цели и задачи образовательной программы начального общего 

образования гимназии, ориентированной на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО 2009 

года, а также  обновленного ФГОС начального общего образования, который обеспечивает: 

 единство образовательного пространства Российской Федерации; 

 преемственность образовательных программ дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 

 вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования; 

 личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное и 

социокультурное; 

 физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение 

условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 
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 формирование у обучающихся системных знаний о месте Российской Федерации в 

мире, ее исторической роли, территориальной целостности, культурном и 

технологическом развитии, вкладе страны в мировое научное наследие и 

формирование представлений о современной России, устремленной в будущее; 

 развитие представлений обучающихся о высоком уровне научно-технологического 

развития страны; 

 освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного 

вклада в решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной 

оценки своих и командных возможностей; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования  реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира. Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода, а система оценки обеспечивает индивидуальные достижения учащихся. 

Учебный план является компонентом образовательной программы начального общего 

образования гимназии. Он представляет собой организационный компонент реализации учебных 

программ начального общего образования, отражает обязательность единого образовательного 

пространства, обеспечивает доступность получения качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требования ФГОС 

начального общего образования. 

Изучение предмета «русский язык»  направлено на развитие речи, мышления, 

воображения учащихся, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. При 5-

дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык»    в 1-4 классах ( 

ФГОС ФОП обновленный) составляет 5 часа в неделю. 

Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, говорение, 

чтение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской  литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств ребенка, 

способного к творческой деятельности. Содержание предмета включает элементы краеведческой 

направленности на основе модульного принципа. «Литературное чтение» в 1-4 классах - 4 часа в 

неделю. 

Иностранный язык (Английский язык) изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает 

речевые способности, внимание, мышление, память и воображение гимназистов; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Информатика является компонентом предметной области «Математика и информатика», поэтому 

входит как учебный модуль в учебную программу по математике. Она должна обеспечить 

первоначальные представления о компьютерной грамотности, расширить информационный ресурс 

для познавательной активности младшего школьника, сформировать компетенции на основе ИКТ.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; на осмысление личного опыта 

общения с природой и людьми, понимание своего места в природе и социуме; на приучение 

учащихся к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему. При изучении данного предмета формируется здоровый образ жизни, 

элементарные знания о поведении в экстремальных ситуациях, закладываются основы 

экологических знаний и основы безопасности жизнедеятельности младшего школьника. 
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Формируются психологическая культура и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Изучение предметов эстетического цикла «изобразительное искусство» и «музыка» 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. 

Учебный предмет «технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов: математики, окружающего мира, 

изобразительного искусства, русского языка, литературного чтения - в интеллектуально-

практической деятельности учащегося. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у гимназистов. 

Учащиеся осуществляют поисково-аналитическую деятельность для практического решения 

прикладных задач учебного и социального характера, формируют первоначальный опыт 

практической преобразовательной деятельности. 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. 

Учебный предмет «основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младшего школьника мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс ОРКСЭ 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества 

и своей сопричастности к ним. Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской 

этики, предлагается изучать на переходной стадии от начального уровня общего образования к 

основному. Он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир». С другой стороны, этот курс 

предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История» и ОДНКНР. Таким образом, 

ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных 

традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.  

В соответствии с результатами выбора родителями (законными представителями) в рамках 

части формируемой участниками образовательного процесса в 2023-2024 учебном году 

обучающиеся 1-х классов будут изучать модуль «Математика», 2-3 классов – «Окружающий мир». 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию, формирование интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, к подвижным играм, к формам активного отдыха и досуга. На основе 

модульного принципа включаются содержательные блоки, обеспечивающие знания и навыки 

основ безопасности жизнедеятельности учащихся и здорового образа жизни. 

Физическая культура направлена на формирование навыка систематического наблюдения 

за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок и данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). В том числе предусмотрена подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Предмет «физическая культура» изучается  во 2-4 классах- 2 часа в неделю. 

  Максимальная недельная нагрузка в начальной школе составляет   во 2-4 классах – 23 часа 

при 5-дневной учебной неделе. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком 

и расписанием занятий. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель . 
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Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. С целью профилактики 

утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся, на уроках проводятся физкультминутки и 

гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике.  

В гимназии в начальной школе реализуется программа «Школа России». Программа 

направлена на формирование и развитие у младших школьников теоретического сознания и 

мышления на основе усвоения ими теоретических знаний в форме учебной деятельности. 

Для 2-4 классов используется Региональный примерный недельный учебный план 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, расположенных на 

территории Ростовской области, на 2023-2024 учебный год Приложения №1,2 к письму 

Минобразования Ростовской области от 31.05.2023 № 24/2.2-8662  В соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации в МАОУ «Гимназия № 76» следующие формы промежуточной 

аттестации для обучающихся 2-4 классов в конце учебного года: по  русскому языку - диктант с 

грамматическим заданием ; по  математике  - контрольная работа  

Сроки проведения промежуточной аттестации определены в  календарном учебном 

графике. 

 
№ Предметы Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение  

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

3 Английский язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения 

в устной и письменной форме с носителями английского языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на английском языке 

4 Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

5 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

 

6 Музыка и 

изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 
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7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

8 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

2-4 класс 

                                                «Школа России» 

Класс Предмет Название учебника, автор, 

год издания 

Программа 

2-4 Технология Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

Москва, 2012 

Академкнига/Учебник 

Прграмма курса 

«Технология» 

Рагозина Т.М. 

Гринева А.А. 

 Москва, Академкнига/ Учебник 

2-4 Изобразительн

ое искусство 

Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  

Изобразительное искусство, 

Дрофа, 2011 

Программа курса 

«Изобразительное искусство» 

КузинВ.С., Кубышкина Э. И.  Дрофа 

2-4 Музыка Алеев В. В.  

Кичак Т. Н. 

Музыка, Дрофа, 2011 

Программа курса 

«Музыка» Алеев В. В. Кичак Т. Н. Дрофа 

2-4 Русский язык Канакина В.П. Русский язык 

Просвещение 

Программа курса 

«Русский язык» 

2-4 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение Просвещение 

 

Программа курса 

«Литературное чтение» 

2-4  Математика Моро М.И. Математика  

Просвещение 

Программа курса 

« Математика» 

2-4 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир 

Просвещение 

Прграмма курса 

«Окружающий мир» 

4 

класс 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Кураев А.В. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культуры.  

Просвещение  

Программа курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры»  

Кураев А.В. Просвещение 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

 

класс предмет Название учебника, автор, год 

издания. 

Программа 

  1-4 Физическая 

культура 

Лях В.И. Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

«Физическая культура» Москва 

«Просвещение» 2019-2020 

Лях В.И. 

Просвещение 

 

Учебный предмет   «Английский язык» 

 

класс предмет название учебника, автор, 

год издания 

программа 

2-4 

 

 

 

английский 

язык 

«Английский в фокусе» 

Н.И. Быкова, Д. Дули 

Просвещение  2017 

 

Примерные программы 

основного общего образования по ин. 

яз. Просвещение 
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Недельный учебный план МАОУ «Гимназия № 76» 

 на уровне начального общего образования 

 1 классы 

на 2023-2024 учебный год в рамках ФГОС ООО (обновленный) 

1 вариант ООП НОО (5-дневная учебная неделя) 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю  
Всего 

с 

делени

ем 

Всего 

за год в 

1 

классе 

на 1 

уч-ка 

Всего 

за год 

на 1 

класс с 

делени

ем 

Всего 

без 

делен

ия 

1А 1 Б 1В 1Г 1Д 1Е 

                         Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 30 30 165 165 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 24 24 132 132 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский  

язык) 

- - - - - - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 24 132 132 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 12 66 66 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - - - - - 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 6 6 33 33 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 6 33 33 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 6 33 33 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 12 12 66 66 

Итого: 20 20 20 20 20 20   120 120 660 660 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Математика 1 1 1 1 1 1 6 6 33 33 

Итого:  1 1 1 1 1 1 6 6 33 33 

Всего часов 21 21 21 21 21 21 126 126 693 693 

Учебные недели 
33 

Всего часов (не менее 693 по ФГОС 

ООО) 693 
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Недельный учебный план МАОУ «Гимназия № 76» 

 на уровне начального общего образования  

2 классы 

на 2023-2024 учебный год в рамках ФГОС ООО (обновленный) 

1 вариант ООП НОО (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметны

е  области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю  
Всего 

с 

делени

ем 

Всего 

за год 

в 1 

класс

е на 1 

уч-ка 

Всего 

за год 

на 1 

класс 

с 

делен

ием 

Всего 

без 

делен

ия 

2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 

                         Обязательная часть 

Русский язык 

и  

литературное 

чте

ние 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 30 30 170 170 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 24 24 136 136 

Иностранные 

язы

ки 

Иностранный 

язык(английский  

язык) 

2 2 2 2 2 2 12 12+12 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 24 136 136 

Обществознан

ие и 

естествознани

е 

(Окружающи

й мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 12 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - - - - - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 6 34 34 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 6 34 34 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 6 34 34 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 12 12 68 68 

Итого: 22 22 22 22 22 22   132 144 748 816 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Окружающий мир 1 1 1 1 1 1 6 6 34 34 

Итого:  1 1 1 1 1 1 6 6 34 34 

Всего часов 23 23 23 23 23 23 138 150 782 850 

Учебные недели 
34 

Всего часов (не менее 782 по ФГОС 

ООО) 782 
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Недельный учебный план МАОУ «Гимназия № 76» 

 на уровне начального общего образования  

3 классы 

на 2023-2024 учебный год в рамках ФГОС ООО (обновленный) 

1 вариант ООП НОО (5-дневная учебная неделя) 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю  
Всего 

с 

делен

ием 

Всего 

за год 

в 1 

класс

е на 1 

уч-ка 

Всего 

за год 

на 1 

класс с 

делени

ем 

Всего 

без 

деления 
3А 3Б 3В 3Г 3Д 3Е 

                         Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 30 30 170 170 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 24 24 136 136 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык(английский  

язык) 

2 2 2 2 2 2 12 12+12 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 24 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 12 12 68 68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - - - - - 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 6 6 34 34 

Музыка 1 1 1 1 1 1 6 6 34 34 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 6 34 34 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 12 12 68 68 

Итого: 22 22 22 22 22 22   132 144 748 816 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Окружающий мир 1 1 1 1 1 1 6 6 34 34 

Итого:  1 1 1 1 1 1 6 6 34 34 

Всего часов 23 23 23 23 23 23 138 150 782 850 

Учебные недели 
34 

Всего часов (не менее 782 по ФГОС 

ООО) 782 
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Недельный учебный план МАОУ «Гимназия № 76» 

 на уровне начального общего образования  

4 классы 

на 2023-2024 учебный год в рамках ФГОС ООО (обновленный) 

1 вариант ООП НОО (5-дневная учебная неделя) 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю   

Всего 

с 

делен

ием 

Всего 

за год в 

1 

классе 

на 1 

уч-ка 

Всего за 

год на 1 

класс с 

делением 

Всего 

без 

деления 4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е 4Ж 

                         Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 30 30 170 170 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 24 24 136 136 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский  

язык) 

2 2 2 2 2 2 2 14 14+14 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 24 24 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 12 12 68 68 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 1 1 1 1 6 6 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 6 6 34 34 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 6 6 34 34 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 6 6 34 34 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 12 12 68 68 

Итого: 23 23 23 23 23 23 23 161 175 782 850  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого:  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего часов 23 23 23 23 23 23 23 161 175 782 850 

Учебные недели 
34 

Всего часов (не менее 782 по ФГОС 

ООО) 782 
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3.2 План внеурочной деятельности начального общего образования 

МАОУ «Гимназия № 76» на 2023-2024 учебный год 

  План внеурочной деятельности МАОУ «Гимназия № 76» разработан в соответствии с Приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении Федеральной 

образовательной программы начального общего образования». Назначение плана внеурочной 

деятельности - психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 

обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется МАОУ «Гимназия № 76» 

с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

 поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

 формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

 поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

           Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности обучающегося 

с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.  

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Один час в неделю проводится внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном должны быть направлены 

на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598) внеурочная 



189 

 

 

деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть процесса образования детей 

младшего школьного возраста. 

  Внеурочная деятельность будет максимально проводиться на пришкольной территории (вне 

здания гимназии); в сетевых, дистанционных формах при минимизации работы за компьютером; 

во время каникул.  

Внеурочная деятельность организуется с классом или группой детей из одного класса во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей гимназистов в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских общественных 

объединениях и организациях.  Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для 

неформального общения ребят одного класса и имеет выраженную воспитательную и социально-

педагогическую направленность и направлена на создание условий для развития творческих 

интересов детей. Часть часов включенных в учебный план подлежат оплате, часть часов- 

реализации в рамках работы классного руководителя, через реализацию Программы воспитания 

гимназии. 

Основными принципами организации внеурочной деятельности в Гимназии являются: 

     - создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, целостности и 

преемственности образования; 

- развитие индивидуальности каждого ребенка;  

- системная организация управления образовательным процессом. 

Организация внеурочной работы в гимназии базируется на решении следующих задач: 

 Развитие индивидуальных способностей, обучающихся через формирование 

предметных и надпредметных компетентностей посредством углубления и расширения 

основ знаний образовательных областей. 

 Духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных отношений 

ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом. 

 Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, развитие навыков организации здорового образа жизни. 

 Психолого-педагогическая поддержка обучающихся начальной школы. 

Часы внеурочной деятельности по желанию обучающихся и их родителей с учетом специфики 

гимназии организуются по следующим направлениям развития личности: 

 -  общеинтеллектуальное  

 - спортивно-оздоровительное 

 -  духовно-нравственное 

 -  социальное 

 - общекультурное 

 Для детей с ОВЗ дополнительно разработаны коррекционно-развивающие программы . 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  направление:   реализуется  за счет часов, выделенных 

во внеурочной деятельности и представлено следующими курсами. 

класс направления название 
кол-во 

часов 

4в Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1 

4б Общеинтеллектуальное 
Функциональная 

грамотность 
1 

4г Общеинтеллектуальное 
Функциональная 

грамотность 
1 

3а Общеинтеллектуальное 
Функциональная 

грамотность 
1 

3д Общеинтеллектуальное 
Функциональная 

грамотность 
1 
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2в Общеинтеллектуальное 
Функциональная 

грамотность 
1 

1а Общеинтеллектуальное Шахматы 1 

1б Общеинтеллектуальное Шахматы 1 

1в Общеинтеллектуальное Шахматы 1 

1г Общеинтеллектуальное Шахматы 1 

1д Общеинтеллектуальное Шахматы 1 

1е Общеинтеллектуальное Шахматы 1 

3е Общеинтеллектуальное 
Функциональная 

грамотность 
1 

2д Общеинтеллектуальное 
Функциональная 

грамотность 
1 

3в Общеинтеллектуальное 
Функциональная 

грамотность 
1 

2г Общеинтеллектуальное 
Функциональная 

грамотность 
1 

3г Общеинтеллектуальное 
Функциональная 

грамотность 
1 

2а Общеинтеллектуальное 
Функциональная 

грамотность 
1 

Шахматы 

Цель: Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепления здоровья 

учащихся, в основу, которой положены культурологический и личностно-ориентированный 

подходы. Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

“Шахматы в школе” носит образовательно-воспитательный характер и направлена на 

осуществление следующей цели: создание условий для личностного и интеллектуального 

развития учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

Цель конкретизирована следующими задачами: 

1. создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

2. формирование универсальных способов мыследеятельности (абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логические 

операции). 

3. воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Умники и умницы 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

  Основные задачи курса: 

развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 
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 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать 

в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать 

свою работу и деятельность одноклассников; 

формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

 

Функциональная грамотность 

 

Цель программы внеурочной деятельности: развитие основ функциональной грамотности. В 

качестве основных составляющих функциональной грамотности выделяют: математическую 

грамотность, читательскую грамотность, естественно - научную грамотность, финансовую 

грамотность. Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 

современной школы. Сущность функциональной грамотности состоит в способности личности 

самостоятельно осуществлять учебную деятельность и применять приобретенные знания, умения 

и навыки для решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения 

и социальных отношений. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных 

классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности – чтению и 

письму, говорению и слушанию. 

Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных 

достижений обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования 

проявляется в способности использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, 

умения, отношения и ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям 

современной жизни.  

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и креативного 

мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) имеют сложный 

комплексный характер и осуществляются практически на всех учебных предметах, в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением 

системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые отличаются 

от традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная проблемная ситуация, 
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как правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные форматы представления 

информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.  

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к 

выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели поведения. 

На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета знания, а также 

компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла формируются умения объяснять 

наблюдаемые явления, проводить исследования и интерпретировать полученные результаты.  

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различном виде, 

и решают специфические для данной предметной области задачи. По результатам выполнения 

отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности функциональной грамотности.  

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы делается вывод 

о качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному предмету на основе 

единой шкалы оценки.  

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности знаний 

и понимания их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное 

выполнение заданий на применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте 

позволяет определить высший уровень достижений по данному предмету.  

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план 

внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или 

диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 

последовательности их проведения. 

 
2.СПОРТИВНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ   направление: реализуется  за счет часов, 

выделенных во внеурочной деятельности  и представлено   курсами 

класс направления название 
кол-во 

часов 

1г Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

1а Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

1б Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

1д Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

1е Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

2б Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

2д Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

2е Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

4б Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

1в Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 
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3д Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

3а Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

3б Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

4д Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

2в Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

3в Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

2г Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

3г Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

2а Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 1 

Подвижные игры 

Цель программы: достижение всестороннего развития личности ребенка, на основе физического 

развития, укрепления здоровья, освоения культурного наследия русского народа. 

Задачи: 

Образовательные: 

4. Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

5. Обучение правилам поведения в процессе коллективных действий; 

6. Формирование интереса к народному творчеству. 

7. Расширение кругозора младших школьников. 

 Развивающие: 

1. Развитие познавательного интереса к русским народным играм, включение их в 

познавательную деятельность; 

2.  Развитие активности, самостоятельности, ответственности; 

3. Развитие статистического и динамического равновесия, развитие глазомера и 

чувства расстояния; 

4. Развитие внимательности, как черты характера, свойства личности. 

Воспитательные: 

5. Воспитание чувства коллективизма; 

6. Формирование установки на здоровый образ жизни; 

7. Воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным традициям. 

Плавание для всех 

Главной целью данной программы  является формирование личности, готовой к активной 

творческой самореализации в пространстве общечеловеческой культуры. 

Специфической целью программы является подготовка ребенка к здоровому образу жизни и 

поиск индивидуального пути самосовершенствования. 
Образовательный процесс курса, в соответствии с требовантями ФГОС, направлен 

на     решение  следующих задач: 
Формирование всесторонней   развитой личности, посредством приобщения 
детей к здоровому   образу жизни; 
развитие у учащихся двигательной активности для нормального 

физического развития ; 
приобретения детьми теоретических знаний о роли физических упражнений и 
воспитание у детей стремления к высоким спортивным достижениям; 
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приобретение учащимися жизненно важных навыков для выживания в 
экстремальных  ситуациях; 

формирование умения использовать эти навыки. 

владение умением проплыть 25м, соблюдая  правильную координацию рук, ног 

в    сочетании с дыханием, а также умение прыгать и  погружаться в глубокую воду. 
Закрепление и совершенствование достигнутого  в приобщение  к водной среде. 
 

3.ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ  направление: реализуется  за счет часов, выделенных во 

внеурочной деятельности  и представлено следующими курсами по 1 часу в неделю  

класс направления название кол-во часов 

3д Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

1а Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

1б Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

1г Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

1д Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

1е Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

3в Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

4г Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

1в Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

2в Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

2б Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

2е Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

3б Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

4д Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

4е Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

2г Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

2д Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

3а Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

3г Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

3е Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

4а Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

4в Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

2а Общекультурное Музыкальная шкатулка 1 

 

Музыкальная шкатулка 

Программа относится к художественно – эстетической направленности.  

Цель программы - способствовать умственному, физическому, социальному и эстетическому 

развитию детей младшего школьного возраста средствами музыкального воспитания.  

4. СОЦИАЛЬНОЕ направление: реализуется за счет часов, выделенных во внеурочной 

деятельности и представлено следующими курсами 

класс направления название кол-во часов 

1а Социальное Орлята России 1 

1в Социальное Орлята России 1 

3д Социальное Орлята России 1 

4а Социальное Познаю себя 1 

4д Социальное Познаю себя 1 

2б Социальное Орлята России 1 

2в Социальное Орлята России 1 

1д Социальное Орлята России 1 

4г Социальное Орлята России 1 
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1г Социальное Орлята России 1 

1г Социальное Юные патриоты России 1 

1е Социальное Орлята России 1 

3а Социальное Орлята России 1 

3б Социальное Орлята России 1 

4б Социальное Орлята России 1 

4в Социальное Орлята России 1 

4е Социальное Орлята России 1 

4ж Социальное Орлята России 1 

4ж Социальное Все работы хороши 1 

4ж Социальное Все работы хороши 1 

3е Социальное Орлята России 1 

2е Социальное Орлята России 1 

2е Социальное Все работы хороши 1 

3б Социальное Все работы хороши 1 

3е Социальное Все работы хороши 1 

4е Социальное Все работы хороши 1 

2д Социальное Орлята России 1 

1б Социальное Орлята России 1 

1б Социальное Юные патриоты России 1 

3в Социальное Орлята России 1 

4а Социальное Орлята России 1 

2г Социальное Орлята России 1 

3г Социальное Орлята России 1 

2а Социальное Орлята России 1 

 

Все работы хороши 

Цели курса: 

- формирование представлений о ведущей роли образования, труда и значении их в жизни 

человека; 

- воспитание уважения к труду, к учёбе как виду творческой деятельности, бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

- формирование элементарных представлений об основных профессиях; 

- формирование личностных качеств, таких, как дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- развитие первоначального опыта участия в различных видах общественно-полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- формирование первоначальных навыков трудового сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми. 

 

Орлята России 

 

Цель курса: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально- 

ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на 

основе российских базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими 

поколениями, воспитание культуры общения, воспитание любви к своему Отечеству, его 

истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и ответственности. 

Задачи курса: 

1. Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, 

общности граждан нашей страны, России. 
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2. Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего 

народа, семейным ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

3. Формировать лидерские качества и умение работать в команде. 

4. Развивать творческие способности и эстетический вкус. 

 5. Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, 

прививать интерес к физической культуре. 

6. Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и 

потребность в безвозмездной деятельности ради других людей. 

7. Содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного 

отношения к окружающему миру. 

8. Формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, 

поисковую и исследовательскую деятельность. 

 

Патриоты России 

 

Цель курса: 
формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обществу, в котором они 

живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения, воспитание патриотических качеств 

личности в соответствии с моделью “Гражданина - патриота России”. 

         Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

−        сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод личности; 

−        сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной культуры; 

−        сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 

−        сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенствовании; 

−        вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в 

современной действительности. 

 

Познаю себя. 

 

Цель данного курса — создать условия, способствующие самораскрытию и 

самовыражению, и, как следствие, самопринятию младшего школьника, формированию 

готовности перейти в среднее звено школы. 

Задачи курса: 

1. Формировать систему знаний школьника о самом себе и побуждать его к самопознанию. 
2. Способствовать развитию умения адекватно воспринимать окружающий мир, людей, себя, 

разумно реагировать и управлять собой в процессе социального взаимодействия. 

3. Создавать условия для воспитания социально адаптированной личности. 
4. Научить детей осознанно действовать в ситуации выбора, быть уверенным в себе, ощущать 

свою «самость» и значимость. 
5. Обучить грамотно организовывать свое рабочее и свободное время. 
6. Способствовать совершенствованию коммуникативных навыков в деловом и личном 

общении со сверстниками и взрослыми. 

5.ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ  направление: реализуется  за счет часов, 

выделенных во внеурочной деятельности  и представлено следующими курсами по 1 часу в неделю  

класс направления название 
кол-во 

часов 

1а Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

3а Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 
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1в Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

4д Духовно-нравственное Познавая малую Родину 1 

4д Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

4ж Духовно-нравственное Познавая малую Родину 1 

4ж Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

4б Духовно-нравственное Познавая малую Родину 1 

4б Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

3д Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

2б Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

3б Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

2в Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

1д Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

1е Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

4е Духовно-нравственное Познавая малую Родину 1 

4е Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

4г Духовно-нравственное Познавая малую Родину 1 

4г Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

1г Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

4в Духовно-нравственное Познавая малую Родину 1 

4в Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

3е Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

2е Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

2д Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

1б Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

3в Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

4а Духовно-нравственное Познавая малую Родину 1 

4а Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

2г Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

3г Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

2а Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

 

 «Разговоры о важном» 

Цель курса:  

формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение 

центральных тем – патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, 

экология. 

Основные задачи: 

воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

на основе национальных ценностей; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохранению 

истории и культуры родного края, России; 

развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективной деятельности; 

формирование культуры поведения в информационной среде. 

 

Познавая малую Родину 
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Цель программы: 

создать условия для духовно – ценностной и практической ориентации школьника в окружающем 

мире; воспитывать патриотизм через знание истории края, его этнокультуру; чувство гордости за 

людей, прославляющих родной край. 

Задачи программы: 

Обучающие: формировать знания об истории возникновения и развития, достопримечательностях 

родного края; обогатить природоведческие знания. 

Развивающие: развивать творческие способности ребенка; первичные навыки поисково-

исследовательской работы; работы в парах, группах, коллективе; умения ставить задачи, 

определять цель и следовать ей; умения презентовать свою работу и объективно оценивать работу 

товарища. 

Воспитательные: воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к малой родине, ее 

истории и культуре; формировать навыки общения со сверстниками, взрослыми; 

совершенствовать нравственные качества, ориентировать на общечеловеческие ценности. 

 

3.2.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

1. даты начала и окончания учебного года; 

2. продолжительность учебного года; 

3. сроки и продолжительность каникул; 

4. сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 
На основании нижеуказанных данных ежегодно составляется годовой календарный учебный 

график. 
         КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону                                                                                                                                       

«Гимназия № 76 имени Героя Советского Союза Никандровой А.А.»                                                                                                           

на 2023-2024 учебный год (начальное общее образование) 

 

  сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

понед.  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 

вторн.  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 

ср.  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 

четв.  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 

пятн. 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 

суб. 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

воскр. 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

 

  январь февраль март апрель май 

понед. 1 8 15 22 29  5 12 19 26  4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 20 

вторн. 2 9 16 23 30  6 13 20 27  5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14 21 

ср. 3 10 17 24 31  7 14 21 28  6 13 20 27 3 10 17 24  1 8 15 22 

четв. 4 11 18 25  1 8 15 22 29  7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 

пятн. 5 12 19 26  2 9 16 23  1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 17 24 

суб. 6 13 20 27  3 10 17 24  2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25 

воскр. 7 14 21 28  4 11 18 25  3 10 17 24 31 7 14 21 28  5 12 19 26  
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Учебный год для обучающихся 1-4 классов:                                                                            

 первый день занятий - 01.09.2023 года  

 последний день занятий  - 25 мая 2024 год                                                                                                

Каникулы:  

 осенние- 9 календ. дней- 29.10 - 06.11.2023 г,   

 зимние - 9 календ. дней-– 31.12.2023-08.01.2024 г,                                          

 весенние- 9 календ. дней- 23.03.2024-31.03.2024 г,  

 дополнительные каникулы 1 класс- 7 календ. дней-  12.02.2024-18.02.2024 г 

 

 День Знаний ( 01. 09.2023 г), линейка окончания учебного года – 25.05.2024 

 выходные и праздничные дни 

  осенние- 9 календ. дней- 29.10 - 06.11.2023 г,   

 зимние - 9 календ. дней-– 31.12.2023-08.01.2024 г,                                          

 весенние- 9 календ. дней- 23.03.2024-31.03.2024 г, 

  дополнительные каникулы 1 класс- 7 календ. дней-  12.02.2024-18.02.2024 г 

 

 входной контроль 2-4 классы, стартовый контроль 1 классы 

 

 четвертная промежуточная аттестация 2-4 классы 

 административная контрольная работа по математике 2-4 классы 13.11-17.11.2023 

 административная контрольная работа по окружающему миру 2-4 классы 04.12-08.12.2023 

 административная контрольная работа по русскому языку 2-4 классы 15.01-19.01.2024 

 административная контрольная работа по английскому языку 2-4 классы 05.02-19.02.2024 

 административная контрольная работа по литературному чтению 2-4 классы 11.03-15.03.2024 

 ВПР по русскому языку 

 ВПР по математике 

 ВПР по окружающему миру 

 

 

3.2.2.Календарный план воспитательной работы 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ № 76 

  НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Общешкольные дела 

Дела Классы Дата Ответственные 

Торжественная линейка «Первыйзвонок» 1-4 01.09.2023 Зам директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике дорожной безопасности, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания гимназии) 

1-4 сентябрь зам. по ВР, классные 

руководители, 

руководитель 

отрядаЮИД, 

учитель ОБЖ 

Уроки Мужества. 1-4 сентябрь-май классные 

руководители 

«Посвящение в гимназисты». 1-4 октябрь Тряпша  Ю.Н., 

Брелова А.И., 

Дроголова В.П. 
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День Здоровья 1-4 сентябрь-

октябрь, май 

Учителя 

физкультуры 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников 

4 сентябрь-
октябрь 

Классные 

руководители 

 
Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

инспектор ОПДН  

День учителя в гимназии: акция «Примите 

наши поздравления», концертная 

программа. 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

День матери 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

День правовой защиты детей.    1-4 ноябрь Инспектор ОПДН 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок. 

Новогодние утренники. 

1-4 декабрь Классные 

руководители  

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания. 

1-4 февраль Классные 

руководители, 

8 Марта в гимназии 1-4 март Классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков, 

авиамоделей 

1-4 апрель Классные 

руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», проект «Окна 

Победы» 

1-4 май Ответственная за 

воспитательную 

работу, классные 

руководители 

Торжественная линейка, посвященная 

«Последнему звонку» 

1-4 май Ответственная за 

воспитательную 

работу  

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Семейная гостиная «Профессии моих 

родителей». Знакомство с профессиями 

родителей. 

1-4 сентябрь классные 
руководители 

Конкурс рисунков «Все профессии 
важны» 

1-4 сентябрь классные 
руководители 

Классный час «Калейдоскоп профессий» 1-4 октябрь классные 

руководители 

Конкурс-игра «Кем быть? Каким быть?» 1-4 ноябрь классные 

руководители 

Классный час «Кем быть?» 1-4 январь классные 

руководители 

Онлайн-викторина «В мире профессий» 1-4 февраль классные 

руководители 

Месячник профориентаций: 1-4 апрель классные 
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- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Экологический марафон «Наш край – 

самый чистый регион России» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители    

Экологическаяакция «Чистаяшкола» 1-4 октябрь Классные 

руководители  

Акция «Пятёрка для моей мамы» 

Операция «Птицам наша забота» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители  

Акция «ПтицыКубани» 1-4 декабрь Классные 

руководители  

Акция «Чистаягимназия» 

 

1-4 март Классные 

руководители  

Экологическая акция «Чистый класс» 

Трудовой десант по благоустройству 

пришкольной территории 

1-4 апрель Классные 

руководители  

Эстафета добрых дел «Благоустройство 

территории гимназии» 

1-4 май Классные 

руководители  

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

гимназии, класса 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители  

Праздничное украшение кабинетов 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк», новогодний 

утренник, День 8 марта, классные часы и 

др. 

1-4 В течение 

года 

классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания. 

Классные родительские собрания. 

1-4 по плану Администрация 

гимназии 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение 

года 

Администрация 

гимназии 

Индивидуальныеконсультации 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Педагог- психолог 

 

«Я гражданинРоссии»» 
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Конкурс рисунков среди учащихся 1-5 

классов «Люблю тебя, мой край» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Уроки Мужества 1-4 сентябрь-май Классные 

руководители 

Книжная выставка «Край, в котором я 

живу» 

1-4 сентябрь Библиотекарь   

Конкурс чтецов «Отечество моё -

кубанская земля» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Книжная выставка «Преумножать 

наследие отцов». 

1-4 октябрь Библиотекарь. 

Книжные выставки: «Этих дней далёких 

позабыть нельзя…»; «Мамы бывают 

разные» 

1-4 ноябрь Библиотекарь   

Тематический урок «День народного 

единства» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Конкурс военно-патриотической песни 

«Во славу, доблесть и отвагу!» 

1-4 февраль Тряпша Ю.Н., 

классные 

руководители 

Книжная выставка «Защитники 

Отечества»;  «Каждое сердце хранит 

память поколений!»; «Этих дней не 

смолкнет слава». 

1-4 февраль, 

март, май 

Библиотекарь   

Митинг-реквием.78 – годовщина Победы в 

Великой Отечественной войне. 

1-4 май Тряпша Ю.Н., 

классные 

руководители 

Профилактика 

 

Посещение семей по плану классных 

руководителей 

1-4 Весь период Классные 

руководители 

Обучающий урок «Меры безопасности, 

действия в экстремальных ситуациях. 

Правила поведения» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Конкурс рисунков в ВК «Пусть всегда 

буду я!» 

 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Тематический классный час 

«Мы – дети одной планеты» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Как прекрасен этот 

мир» 

1-4 май Классные 

руководители 

Формирование законопослушного поведения 

 

Учёт посещаемости учащимися и 

проведение профилактических 

мероприятий 

1-4 В 

течениеучебн

огогода 

Классныеруководители, 

администрациягимназии 

Беседа «Правила поведения учащихся. 

Для чего они нужны?» 

1-4 сентябрь Классныеруководители 

Беседа «Мои права и права других 

людей. Мои обязанности» 

1-4 ноябрь Классныеруководители 

Тематический классный час «Вредные 

привычки и борьба с ними» 

1-4 январь Классныеруководители 

Общешкольное родительское собрание 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности»: 

1-4 март Классныеруководители 
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1.Итоги  четверти и учебно-

воспитательной работы. 

2.«Ответственность 

несовершеннолетних и родителей за 

совершение правонарушений». 

День здоровья, посвящённый 

Всемирному дню без табака. 

Соревнования «Безопасноеколесо» 

1-4 май Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

3.3 .Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

 

Деятельность образовательного учреждения  
МАОУ «Гимназия № 76» осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с основными образовательными программами, зафиксированными в 

приложении к лицензии на право ведения образовательной деятельности на основании 

лицензии № 6626 от 22.05.2017 (бланк лицензии серии 61Л01 № 0004267, бланк 

приложения серии 61П01 № 0007597), выданной Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области, и свидетельства о государственной 

аккредитации № 3158 от 02.05.2017 (бланк свидетельства серии 61А01 №0001234, бланк 

приложения серии 61А01 № 0004177), выданного Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования  Ростовской области на срок до 22.04.2026 г (для 

общеобразовательных учреждений, прошедших государственную аккредитацию). 

Гимназия реализует основные образовательные программы:  
1. начального общего образования (нормативный срок освоения 4года)  
2. основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет)  
3. среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года)  

Основная образовательная программа НОО направлена на формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ; воспитание у обучающихся качеств, необходимых для адаптации к 

жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.  
Форма освоения программы - очная.  

Работа гимназии по обеспечению вариативности образования создает возможности для 

успешной социальной адаптации на каждой ступени образования, способствует формированию 

у обучающихся необходимого фундамента общекультурных, практических, профессионально и 

общественно значимых знаний и умений; создает условия для осуществления познавательной 

деятельности в привлекательных для обучающихся формах, нашедших отражение в рабочих 

программах курсов.  
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формировалось с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 
и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики и т.д. 
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СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ МАОУ "ГИМНАЗИЯ № 76" 

ФИО Занимаемая  

должность 

Квалифик

ационная 

категория 

Дата 

аттестации 

Образование Направление 

подготовки или 

специальность 

Повышение 

квалификации и 

профессиональная 

переподготовка  

Авилова  

 Анжела 

 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 25.10.2019 г. 

Приказ № 795 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

Высшее. 1993 г. 

Ростовский н/Д 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 г. 

Азовское 

педагогическое 

училище 

Ростовской обл 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

21.03-22.04.2022 г. АНО 

ЦНОКО и ОА 

"Легион"" Реализация 

обновлённого ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования", 36 часов 

Аванесян 

Асмик 

Арамовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 25.10.2019 г. № 

795 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

Высшее. 

Зерноградское 

педагогическое 

училище, 2001 г. 

Донской 

государственный 

аграрный 

институт, 2014 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования», 2019 г. 

 АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 2019 г. ООО 

"Западно-Сибирский 

региональный центр" 

"Обучение и воспитание 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

образовательных 

организациях", 36 ч. 

2021 г.  

Алексеева  

 Алефтина 

 Ивановна 

учитель 

истории и 

обществозн

ания 

высшая 23.10.2020 г. 

Приказ № 845 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 г. 

учитель истории, 

обществознания 

2022 г., АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион», 

«Реализация 

обнавленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

истории, 

обществознания и 

права», 72 часа.     2022 

год ФГБОУВО 

"Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

РФ", Содержание и 

мтодика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям учащихся, 

72 часа.   2022 

ФГБОУВО "Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при Президенте 

РФ", Финансовая 

грамотность в истории, 

24 часа 
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Бежан 

Татьяна 

Владимиро

вна 

учитель 

английског

о языка 

высшая 23.04.2021 г. 

Приказ № 335 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. 

Молдавский 

государственный 

университет. 

Институт 

непрерывного 

образования, 

англ.язык, 2004 

г. 

Филология АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион", "Реализация 

обнавленных ФГОС  и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

иностранного языка 

(английского)",2022.   

АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион", "Адаптация 

содержания образования 

в рамках реализации 

ФГОС. Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья",2022 г. 

Бережная 

Оксана 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 25.02.2022 г. 

Приказ № 177 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. 

Ростовское-на-

Дону 

педагогическое 

училище №1 

Министерства 

образования 

РСФСР, 1998 

 Московская 

государственная 

технологическая 

академия, 2000 

Дошкольное 

образование 

2022 г., АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион», 

«Реализация 

обнавленного ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования», 72 часа. 

2019г., издательство 

«Академкнига/Учебник

», «Обучение детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях «обычной» 

школы: нормативные 

требования и практика 

организации», 72 часа 

Васина 

Валентина 

Геннадьевн

а 

учитель 

музыки 

первая 25. 10.2019 г. 

Приказ № 795 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

среднее 

специальное. 

Адыгейский 

республиканский 

колледж 

искусств имени 

У.Х.Тхабисимов

а, 2003 

Музыкальное 

искусство 

эстрады 

ЦНОКО и ОА «Легион» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

музыки в объёме 36 

часов.    АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 2019г    

ООО "Западно-

Сибирский 

региональный центр" 

"Обучение и воспитание 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

образовательных 

организациях", 36 ч. 

2021г  

Влахова 

Наталья 

Валентинов

на 

учитель 

английског

о языка 

высшая 23.04.2021 г. 

Приказ № 335 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее 

Луганский 

годударственный 

педагогический 

институт, 1992 

История и 

английский язык 

ЦНОКО и ОА «Легион» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

ФГОС и предметное 

содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

английского языка в 

объёме 36 часов. 2020.  

2020 г АНО ЦНОКО и 

ОА "Легион. Адаптация 

содержания образования 

в рамках реализации 
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ФГОС. Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с ОВЗ" 

Гамзаева 

Людмила 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 27.01.2023 г. 

Приказ № 63 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

среднее- 

специальное. 

Донской 

педагогический 

колледж,2003 

Преподавание в 

начальных 

классах 

2022 г. АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация  

обновленного ФГОС  и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

иностранного 

(английского) языка, 18 

часов,  

 2022 г. АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Реализация 

обнавленного ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования», 36ч   2022 

год ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" ФГОС 

НОО в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 286 от 

31.05.2021 года" 

Гасанова 

Фаният 

Султанахме

довна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 23.06.2023 г. 

Приказ № 612 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

Среднее 

профессиональн

ое. 

Хасавюртовское 

педагогическое 

училище, 1987 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

2019 г. Повышение 

квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА 

«Легион», г. Ростов-на-

Дону, "Реализация 

ФГОС начального 

общего образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования», 72 часа;          

2020 г. ООО «Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

Особенности работы 

педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях ФГОС» 

2022 г., Повышение 

квалификации АНО 

ЦНОКО и ОА 

«Легион», г. Ростов-на-

Дону, "Реализация 

обновленного  ФГОС 

начального общего 
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образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования», 36 часов 

Головина 

Алефтина 

Владимиро

вна 

учитель 

начальных 

классов 

б\к   высшее. 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

университет, 

1973 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

"Западно-сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр. 

"Особенности работы 

педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС 2020г.                                                                                                                                 

АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" "Реализация 

обновленного ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования" 36ч.  2022 

год; 2023 г. 

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

"Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-

школа" г. Ростов-на-

Дону, "Социальная 

педигогика", 304 ч. 

Грициенко 

Елизавета 

Геннадиевн

а 

учитель 

начальных 

классов 

первая 23.04.2021 г. 

Приказ № 335 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. ГОУ 

ВПО 

"Мичуринский 

государственный 

педагогический 

институт", 2009 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования», 2020 

   ООО"Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр" 

"Особенности работы 

педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС", 16 ч , 2020 г.    

 Организация учебно- 

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 18 часов. 

17.11.19 года   2021 год 

Центр 

профессионального 

образования " 
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Развитие",  "Рабочая 

программа воспитания: 

проектирование и 

механизмы реализации", 

30 часов. 

Грибеннико

в Сергей 

Анатольеви

ч 

учитель 

физической 

культуры 

б\к   высшее. 

Ростовская-на-

Дону 

государственная 

академия 

сельскохозяйстве

нного 

машиностроения

, 2002 г.; 

Донской 

государственный 

технический 

университет, 

2015 год 

(профессиональн

ая 

переподготовка, 

504 ч.);                                        

ООО "Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональн

ой 

переподготовки" 

г. Ростов-на-

Дону, 2022 г. , 

(профессиональн

ая 

переподготовка, 

600 ч.) 

Менеджмент; 

Инновационные, 

профессиональн

о-

педагогические 

технологии в 

образовательных 

организациях. 

2019 г., АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион», 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

физической культуры», 

72 часа 

Гусак 

Светлана 

Владимиро

вна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 25.11.2022 г. 

Приказ № 1189 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1998 

  ООО"Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр" 

курсы повышения 

квалификации " 

Обучение детей с ОВЗ и 

инвалидностью в 

образовательтных 

организациях" 

13.09.2021года  ООО 

"Межреспубликанский 

институт повышения и 

переподготовки кадров 

при Президиуме ФРО"  

по теме:"Классное 

руководство: роль 

исторического знания и 

патриотического 

воспитания"04.04.2022г

од     АНО ЦНОКО и 

ОА "ЛЕГИОН"   

"Реализация 

обновленного ФГОС 

начального общего 
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образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования  

22.04.2022года 

Регистр.номер у-28-

30/22 

Добренко 

Инна 

Александро

вна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 19.10.2018 г. 

Приказ № 789 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

Высшее 

образование, 

2002 Ростовский 

государственный 

университет, 

среднее 

специальное, 

1991 г. 

Целиноградское 

педагогическое 

училище им. А. 

Майкутова,  

Психология; 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

2023 г. , «Особенности 

введения и реализации 

обновленного ФГОС 

НОО» (36 часов), 2022г 

"Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

средствами предметного 

содержания начальной 

школы", 2021 г. " 

Управление 

иннвационной опытно-

экспериментальной 

политики в сфере 

образования", 2021 г. 

"Федеральный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 286 от 31 м ая 

2021 года", 2022 г 

"Особое значение 

работы педагога с 

родителями и участия в 

мероприятиях 

Минпросвещения РФ. Z 

- своих не бросаем", 

2020 г. ипк и иППРО 

"Проектирование 

содержания оьбучения 

русскому родному 

языку в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС", 

2020 г. "Особенности 

работы педагога с 

оьучающимися с ОВЗ 

ми инвалидностью 

вусловиях реализации 

ФГОС".  2021 год Центр 

профессионального 

образования " 

Развитие",  "Рабочая 

программа воспитания: 

проектирование и 

механизмы реализации", 

30 часов. 
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Егин Игорь 

Александро

вич 

учитель 

физической 

культуры 

б\к   высшее. ГОУ 

ВПО "Южно-

Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса", 2009; 

АНО ДПО 

"Гуманитарно-

технический 

университет", 

2021 

(профессиональн

ая 

переподготовка, 

600 ч.) 

Финансы и 

кредит; 

Физическая 

культура и 

педагогика 

"Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

физической культуры", 

2019. ЦНОКО и ОА 

«ЛЕГИОН» 

Ефремова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель  высшая 25.02.2022 г. 

Приказ № 177 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

среднее 

профессиональн

ое Ростовское-

на-Дону 

педагогическое 

училище № 2, 

1990 г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

 2020. 02.03. г. ООО 

«Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

Особенности работы 

педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях ФГОС»  АНО 

ЦНОКО и ОА "Легион" 

"реализация 

обновленного ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процессса на уровне 

начального общего 

образования", 72 ч., 

2022г.     ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", "ФГОС 

НОО в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 

31.05.2021 г.", 44 ч 

Иванченко 

Виктория 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 27.01.2023 г. 

Приказ № 63 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. ГОУ 

ВПО Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2002 

История 2020 год. «Реализация 

ФГОС начального 

общего образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования» 

 ООО «Инфоурок», 

2022, 72 часа, 

«Особенности введения 

и реализации 

обновлённого ФГОС 

НОО; ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2022, 44 

часа, «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 

2021 года»; ООО 

«Межреспубликанский 

институт повышения 

квалификации и 
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переподготовки кадров 

при Президиуме ФРО», 

2022, 72 часа, «Классное 

руководство: роль 

исторического знания и 

патриотического 

воспитания. 

Обеспечение активного 

участия родителей в 

мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 

2022 году». 

Калинкина 

Елена 

Викторовна 

учитель 

ИЗО 

высшая 25.11.2022 г. 

Приказ № 1189 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. 

Ростовский 

государственный 

архитектурный 

институт, 1998 

г.; 

 Ростовская 

государственная 

академия 

архитектуры и 

искусства, 2001 

г. 

Архитектура; 

Профессиональн

ое обучение 

2022 г. Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя. 36 часов 

ФГАОУ ДПО"Академия 

реализации 

государственной 

политикии 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ".    

Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках ИЗО 

2019 АНО ЦНОКО и 

ОА «ЛЕГИОН», 36 ч. 

 2020 г. Формирование 

индивидуального 

учебного плана для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч. 

Карпова 

Светлана 

Александро

вна 

учитель 

начальных 

классов 

вышая 27.01.2023 г. 

Приказ № 63 

Министерства 

образования  

 Ростовской 

области 

высшее. 

Лиепайский 

государственный 

педагогический 

институт им. В. 

Лациса, 1988 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

21.03-22.04. 2022 АНО 

ЦНОКО и ОА 

"Легион"" Реализация 

обновлённого ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования" , 72ч.  

2020. 02.03. г. ООО 

«Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр» 

Особенности работы 

педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях ФГОС» 
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Карас Ина учитель 

английског

о языка 

первая 19.10.2018 г. 

Приказ № 789 

Министерства 

образования  

 Ростовской  

 области 

высшее. 

Государственны

й 

педагогический 

университет им. 

Иона Крянге гор. 

Кишинева, 2003 

г. 

Психология Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

английского языка, 2020 

г АНО ЦНОКО и ОА 

«ЛЕГИОН. 

ФГОС:критериальный 

подход к оцениванию 

развернутых ответов 

участников ГИА-9 по 

иностранному языку, 

2020 г, 72 ч 

 Организация 

внеурочной 

деятельности в ОУ в 

условиях реализации 

ФГОС, 2018 г, 144 

Колоскова 

Ольга 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 25.10.2019 г. 

Приказ № 795 

Министерства 

образования  

 Ростовской 

области 

среднее-

специальное. 

Элистинкое 

педагогическое 

училище им. 

Х.Б. Ханукова, 

1989 

Преподавание в 

нальных классах 

общеобразовател

ьной школы 

21.03-22.04. 2022 АНО 

ЦНОКО и ОА 

"Легион"" Реализация 

обновлённого ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования" , 36ч   

2022 "Национальная 

академия РФ" 

"Педагогические 

компетенции 

инклюзивного 

образования. 

Организация системной 

педагогической работы 

с обучающимися с ОВЗ 

с соответствии с ФГОС 

-21", 144ч.  год 

Колякова 

Екатерина 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 25.10. 2019 г. 

Приказ № 795 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. Донской 

педагогический 

колледж, 2002 г.; 

 ФГОУ ВПО 

"Южный 

федеральный 

университет", 

2007 г. 

Преподаванияе в 

начальных 

классах. 

Математика 

2019г, 14 августа-27 

августа, АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион», 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования», 72 часа                              

04.04-29.04. 2022 АНО 

ЦНОКО и ОА 

"Легион"" Реализация 

обновлённого ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования" , 36ч                                             

2022,8 апреля, 

ООО"Центр 

инновационного 

образования  и 

воспитания", "ФГОС 

начального общего 

образования в 

Минпросвещения 

России №286", 44ч                                                                                                         

2022, 22.08-07.09, ООО 

"Инфоурок", "Методика 

преподавания курса 
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"Шахматы в 

общеобразовательных 

организациях в рамказ 

ФГОС НОО", 36 ч              

Кошманова 

Евгения 

Сергеевна 

учитель 

английског

о языка 

сответств

ут 

занимаем

ой 

должност

и 

  высшее. ФГОУ 

ВПО "Южный 

федеральный 

университет", 

2009 г. 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

2020 год, 02.03. ООО 

"ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР", "Особенности 

работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС", 16 часов.  2022 

год. АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион» 

 « Реализация 

обловленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

иностранного(английско

го ) языка», 72 часа.    

Кошеляева 

Юлия 

Владимиро

вна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 25.10.2019 г. 

Приказ № 795 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. 

Адыгейский 

государственный 

университет, 

2006 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

1.   2020 год, 02.03. ООО 

"ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР", "Особенности 

работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС", 16 часов, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

222410212394 от 

02.03.2020 г..  

   2.  21.03-22.04. 2022 

АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион"" Реализация 

обновлённого ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования", 36 ч., 

удостоверение 

регистрационный 

номер: у-28-26/22 
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Макарова 

Ирина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 27.01.2023 г. 

Приказ № 63 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. 

Ростовский 

государственный 

университет, 

2002 г. 

  

Ростовское-на-

Дону высшее 

педагогическое 

училище № 2 

(Колледж), 1995 

г. 

Филология.; 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы. 

1. 2020 год, 02.03. ООО 

"ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР", "Особенности 

работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС", 16 часов, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

222410212394 от 

02.03.2020 г. 

2. 2021 год, 25.10-07.11-

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

"Педагогики России : 

инновации в 

образовании"," 

Тьюторское 

сопровождение в 

образовательных 

организациях. 

Консультант 

тьюторской службы",72 

часа , удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

661634023830 от 

08.11.2021 г. 

3.  21.03-22.04.2022 

АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион"" Реализация 

обновлённого ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования", 36 ч., 

удостоверение 

регистрационный 

номер: у-28-26/22 

Мордуховс

кая Ксения 

Александро

вна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 27.02.2023 г. 

Приказ № 170 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

Высшее-

магистратура. 

ФГАОУ ВО 

"Южный 

федеральный 

университет", 

2017 г. 

Педагогическое 

образование 

2023 г. , «Особенности 

введения и реализации 

обновленного ФГОС 

НОО» (36 часов),2022 г., 

ООО " Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" , "Основы 

преподавания ОРКСЭ в 

соответствии с 

обновлёнными ФГОС", 

80 ч., удостоверение о 

повышении 

квалификации                                                                       

2022 г., ООО " Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"Новый 

ФГОС НОО, 44 ч. , 

удостоверение о 

повышении 

квалификации    2021 г., 

Центр 

профессионального 

образования "Развитие",  

30 часов, "Рабочая 

программа воспитания: 
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проектирование и 

механизмы реализации" 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 2020 год 

«Реализация  ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

НОО", 36 часов  

Немирова 

Лариса 

Степановна 

учитель 

английског

о языка 

высшая 22.11.2019 г. 

Приказ № 879 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. 

Ростовский 

педагогический 

институт, 1971 

Английский 

язык 

Автономная 

некоммерческая 

организация Центр 

независимой оценки 

качества образования и 

образовательного 

аудита «Легион» 

 «Реализация 

обновленных ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

иностранного 

(английского) языка», 

72 ч., 2022 год  

Николаева 

Наталья 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 25.11.2022 г. 

Приказ № 1189 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995 

г.; ООО 

"Инфоурок" г. 

Смоленск, 2018 

г. 

(Профессиональ

ная 

переподготовка, 

300 ч.)           

Дошкольная 

педагогика и 

психология.; 

"Методика 

организации 

образовательног

о процесса в 

начальном 

общем 

образовании". 

2022 г. "Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

средствами предметного 

содержания начальной 

школы", 2021 г. " 

Управление 

иннвационной опытно-

экспериментальной 

политики в сфере 

образования", 2021 г. 

"Федеральный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 286 от 31 м ая 

2021 года", 2022 г 

"Особое значение 

работы педагога с 

родителями и участия в 

мероприятиях 

Минпросвещения РФ. Z 

- своих не бросаем", 

2020 г. ипк и иППРО 

"Проектирование 

содержания обучения 

русскому родному 

языку в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС", 

2020 г. "Особенности 

работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 
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инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС". 2022 год. АНО 

ЦНОКО и ОА 

«Легион», «Реализация  

обновленного ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования», 72 ч.  

2022 г. ООО 

Межреспубликанский 

ИПК и ПК при 

Президиуме ФРО  

"Классное руководство: 

роль исторического 

знания и 

патриотического 

воспитания. 

Обеспечение активного 

участия родителей в 

мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 

2022 году", 72 часа  

2021 год Центр 

профессионального 

образования " 

Развитие",  "Рабочая 

программа воспитания: 

проектирование и 

механизмы реализации", 

30 часов. 

Павлова 

Валентина 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

первая 21.06.2019 г. 

Приказ № 462 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. ГОУ 

ВПО Южно-

Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, 2005 г. 

  

ГБПОУ РО 

"Донской 

педагогический 

колледж" – 2017 

г. 

(професиональна

я 

переподготовка, 

520 ч.)           

Финансы и 

кредит; 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

условиях 

реализации 

Федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

начального 

общего 

образования" 

2022 АНО ЦНОКО и 

ОА "Легион"" 

Реализация 

обновлённого ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования" , 36ч., 

2022 ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитаия" по 

программе 

"Федеральный 

государственный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 

2021" в объёме 44 ч   

ООО "Инфоурок"Курс 

повышения 

квалификации 

«Методика 

преподавания курса 

«Шахматы» в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

ФГОС НОО» (36 часов) 

2022 г. ООО 

"Инфоурок" Курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация 
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деятельности педагога-

дефектолога: 

специальная педагогика 

и психология» (270 

часов) 2021 г. Курс 

повышения 

квалификации 

«Специфика 

преподавания предмета 

"Основы православной 

культуры" в рамках 

комплексного курса 

"Основы религиозных 

культур и светской 

этики" на уровне 

начального общего 

образования» (108 

часов)  

Петрова 

Ирина 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 21.12.2018 г. 

Приказ № 965 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. Южно-

Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

1.   2020 год, 02.03. ООО 

"ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР", "Особенности 

работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС", 16 часов, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

222410212394 от 

02.03.2020 г.  

2. 2021 год, 25.10-07.11-

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

"Педагогики России : 

инновации в 

образовании","Тьюторс

кое сопровождение в 

образовательных 

организациях. 

Консультант 

тьюторской службы",72 

часа , удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

661634023830 от 

08.11.2021. 

3.  21.03-22.04. 2022 

АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион" "Реализация 

обновлённого ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования" , 36ч., 



218 

 

 
удостоверение 

регистрационный 

номер: у-28-26/22.     

2021 г.   ООО"Центр 

инновацинного 

образования и 

воспитания"  

"Федеральный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 286 от 31 м ая 

2021 года",  44 ч.   2022 

г. ООО 

Межреспубликанский 

ИПК и ПК при 

Президиуме ФРО  

"Классное руководство: 

роль исторического 

знания и 

патриотического 

воспитания. 

Обеспечение активного 

участия родителей в 

мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 

2022 году", 72 часа,  

Петроченко 

Оксана 

Георгиевна 

учитель 

начальных 

классов 

первая приказ № 795, 

от 25.10.2019 г. 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. НОУ 

«Институт 

международного 

бизнеса»; 

Среднее 

профессиональн

ое, ГБПОУ РО 

"Донской 

педагогический 

колледж", 2019 

г.; ООО 

"Инфоурок" г. 

Смоленск, 2018 

г. 

(профессиональн

ая 

переподготовка, 

300 ч.); ООО 

"Инфоурок" г. 

Смоленск, 2020 

г. 

(профессиональн

ая 

переподготовка) 

Менеджмент 

организации; 

"Методика 

организации 

образовательног

о процесса в 

начальном 

общем 

образовании"; 

"Оказание 

психолого-

педагогической 

помощи лицам с 

ОВЗ" 

02.03.2020 г. ООО 

"ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР", "Особенности 

работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС", 16 часов, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

222410212324 от 

02.03.2020. 05.11.2019-

22.01.2020 ООО 

"Инфоурок" "Оказание 

психолого-

педагогической помощи 

лицам с ОВЗ", 

присвоение 

квалификации педагог - 

психолог, 

регистрационный номер 

43202 от 22.01.2020г. 

"Классное руководство: 

роль исторического 

знания и 

патриотического 

воспитания. 

Обеспечение активного 

участия родителей в 

мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 

2022 году" в обёме 72 

часов 30.03.2022г. 

0000072002 3889.       

2021 г.   ООО"Центр 
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инновацинного 

образования и 

воспитания"  

"Федеральный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 286 от 31 м ая 

2021 года",   2022, ООО 

"Инфоурок" 

Особкенности ввдения и 

реализации 

обновленного ФГОС 

НОО., 72 ч 

Пешеходьк

о Татьяна 

Александро

вна 

учитель 

английског

о языка 

высшая 25.06.2021 г. 

Приказ № 587 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. ФГАОУ 

ВО "Южный 

федеральный 

университет", 

2011 г. 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

2023 г. , «Особенности 

введения и реализации 

обновленного ФГОС 

НОО» (36 часов),ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Иностранный язык» по 

проблеме: ФГОС: 

профессиональная 

культура учителя 

иностранного языка 

новой российской 

школы в обеспечении 

качественных 

образовательных 

результатов (в системе 

урока и внеурочной 

деятельности), 2019.   

2022 г. ООО"Центр 

инновацинного 

образования и 

воспитания" 

Преподавание 

предметной области 

"Иностранные языки" 

согласно ФГОС., 36 ч. 
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Полонская 

Ольга 

Александро

вна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 21.01.2023 г. 

Приказ № 63 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. ФГАОУ 

ВПО "Южный 

федеральный 

университет", 

2010 г.; 

 Донской 

педагогический 

колледж, 2004 г. 

Русский язык и 

литература; 

Преподавание в 

начальных 

классах 

02.03.2020 г. ООО 

"ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР", "Особенности 

работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС", 16 часов, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

222410212326 от 

02.03.2020. ООО"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" по 

программе повышения 

квалификации  "Основы 

преподавания  ОРКСЭ в 

соответствии с 

обновлёнными ФГОС", 

80 часов, удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№0836700 от 

07.06.2022. АНО 

ЦНОКО и АО "Легион" 

"Реализация 

обновлённого ФГОС 

начального общего 

обрвзования  и 

предметное содержание  

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования" 36 часов, 

№у-2829/22 от 

22.04.2022 г. 

Роменская 

Ольга 

Владимиро

вна 

учитель 

английског

о языка 

высшая 23.04.2021 г. 

Приказ № 335 

Министерство 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. 

Ростовский 

государственный 

университет. 

1998 г.; ФГАОУ 

ВПО "Южный 

федеральный 

университет", 

2014 г. 

(Профессиональ

ная 

переподготовка - 

540 ч.); ООО 

"Столичный 

учебный центр" 

г. Москва 

(Профессиональ

ная 

переподготовка). 

Среднее 

профессиональн

ое. Ростовское-

на-Дону 

педагогическое 

училище № 2. 

Психология; 

"Перевод  в 

сфере 

общекультурной 

коммуникации 

(английский 

язык); 

"Английский 

язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации". 

2022 год, АНО ЦНОКО 

и АО "Легион" 

"Реализация 

обновлённого ФГОС 

начального общего 

обрвзования  и 

предметное содержание  

образовательного 

процесса на уроках 

английского языка., 72 

часа. 2021 г. 

Перспективная модель 

ЕГЭ-2024, 36 час. 

Школа английского 

языка "Пилот". 2020 

год. "Составление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

иклюзивного обучения", 

16 час. 
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Савенко 

Мария 

Львовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 23.06.2023 г. 

Приказ № 612 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. ФГОУ 

ВПО "Южный 

федеральный 

университет", 

2007 г. 

Ростовское-на-

Дону высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) № 2  

Филология; 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

2022 год, АНО ЦНОКО 

и ОА «Легион», 

«Реализация 

обновленного ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования», 72 часа.  

 2022 год, АНО ЦНОКО 

и ОА «Легион», 

«Реализация 

обновленного ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

иностранного 

(английского) языка», 

18 часов.  

 2020 год, ООО 

"Западно-Сибирский 

межрегиональный 

образовательный центр., 

Особенности работы 

педагога с 

обучающимися  с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС, 16 час. 

Саруханян 

Светлана 

Александро

вна 

учитель 

английског

о языка 

высшая 22.11.2019 г. 

Приказ № 879 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

1998 г. 

  2021 г. Управление 

инновационной 

деятельностью 

современной школы в 

условиях новой 

государственной 

политики в сфере 

образования. ГБУДПО 

РО РИПКиППРО, 108 

часов. 2022 год. ООО 

"Инфоурок"  

"Эффективные 

методики изучения 

иностранных языков", 

108 часов. 2022 год 

ФГАОУДПО "Академия 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Минпросвещения РФ", 

"Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя", 36 

часов 
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Тенищева 

Ирина 

Александро

вна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 25.01.2019 г. 

Приказ № 46 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1980 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

2022 г. ООО 

"Инфоурок" 

"Особенности введения 

и реализации 

обновлённого ФГОС 

НОО", 72 часа, № 

320902                                                                                                                                  

2022г. ООО 

Межреспубликанский 

ИПК и ПК при 

Президиуме ФРО  

"Классное руководство: 

роль исторического 

знания и 

патриотического 

воспитания. 

Обеспечение активного 

участия родителей в 

мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 

2022 году", 72 часа, № 

26720023886  от 

30.03.2022                                                                                                                                          

2022г. ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания  

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования", 44 

часа, № 519-2318780 от 

30.03.2022 

Топилина 

Оксана 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 29.01.2021 г. 

Приказ № 71 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. ГОУ 

ВПО Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2000 г.; 

 Ростовское-на-

Дону высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) № 2, 

1996 г. 

Учитель 

биологии; 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

2022 АНО ЦНОКО и 

ОА "Легион"" 

Реализация 

обновлённого ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования" , 72ч                                                                                                               

2. ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования в 

соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России № 286 от 31 мая 

2021 года" 44 ч, 2 
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Урсул 

Татьяна 

Евгеньева 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 19.10.2018 г. 

Приказ № 789 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. ГОУ 

ВПО Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999 г.; 

Среднее 

профессиональн

ое. Ростовское-

на-Дону 

педагогическое 

училище № 2, 

1991 г.  

Русский язык и 

литература; 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

2023 г. , «Особенности 

введения и реализации 

обновленного ФГОС 

НОО» (36 часов),2022 г. 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания  

"Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования", 44 

часа, № 519-1501853 от 

29.03.2022                                                                                                      

2022 г. ООО 

Межреспубликанский 

ИПК и ПК при 

Президиуме ФРО  

"Классное руководство: 

роль исторического 

знания и 

патриотического 

воспитания. 

Обеспечение активного 

участия родителей в 

мероприятиях 

Минпросвещения РФ в 

2022 году", 72 часа, № 

26720025296  от 

07.04.2022                                                                                             

2019 «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования на 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования» АНО 

ЦНОКО и ОА 

«ЛЕГИОН»,72 ч   2020 

год ООО "ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР", "Особенности 

работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС", 16 часов, 

Харченко 

Татьяна 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 23.10.2020 г. 

Приказ № 845 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт, 1977 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион», «Реализация 

обновленного ФГОС 

начального общего 

образования и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уровне 

начального общего 

образования»,2022г                                                                                                                                             

2020 год ООО 

"ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР", "Особенности 

работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС", 16 часов, 
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Хлебцевич 

Оксана 

Леонидовна 

учитель 

физической 

культуры 

первая 27.01.2023 г. 

Приказ № 63 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области  

высшее. 

Харьковская 

академия 

физической 

культуры, 2007 г. 

Физическое 

воспитание 

2022 год, АНО ЦНОКО 

и ОА «ЛЕГИОН" 

Реализация 

обновленных  ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

физической культуры", 

36 час.             

Шмелев 

Александр 

Александро

вич 

учитель 

физической 

культуры 

высшая 20.03.2020 г. 

Приказ № 211 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. 2016 г. 

ФГАОУ ВО 

"Южный 

федеральный 

университет"  

"Физическая 

культура  и 

спорт" 

"Физическая 

культура и 

спорт" 

2023 год ООО 

"Столичный центр 

образовательных 

технологий",  

"Особенности введения 

и реализации 

обносленного ФГОС 

ООО", 144 часа                                                                    

«Реализация ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

физической культуры», 

2019г АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион» 

Вардересян 

Маринэ 

Гранти 

учитель 

ИЗО и 

технологии 

б/к   высшее. 

Государственны

й инженерный 

университет 

Армении г. 

Ереван, 1999 г. 

Электротехника; 

Дошкольное 

образование 

2022 г. 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

"Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний" г. Коасноярск, 

"Учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства", 300 часов;                                                      

2022 г. 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

"Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний" г. Коасноярск, 

"Учитель, 

преподаватель 

технологии", 300 часов;                                                                                                                                                                                         

2016 г. 

Профессиональная 

переподготовка ЧОУ 

ДПО "методический 

центр образования"  

"Дошкольное 

образование", 250 часов;    

2022 г. ООО "центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" г. Саратов 

"Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ", 73 часа;   2022 г. 

АНО ДПО "Институт 

образовательных 

технологий" г. Самара " 

Формирование 

алгоритмической 

грамотности у детей 4-7 

лет с использованием 

цифровой 

образовательной среды 

"ПиктоМир", 36 часов 
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Федорова 

Ирина 

Валентинов

на 

учитель 

музыки 

высшая 22.05.2020 г. 

Приказ 

Министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области  

Среднее 

професссиональ

ное. Буйское 

музыкальное 

училище 

Косторомской 

области, 1985 г. 

Фортепиано 2020 г. ПК 108 ч., ЧОУ 

ДПО "Институт 

переподготовки т 

повышения 

квалификации" г. 

Новочеркасск. " 

Педагогическая 

деятельность в 

дополнительном 

образовании в 

соответствии с ФГОС"; 

2021 г. ПК 108 ч. ЧОУ 

ДПО "Институт 

переподготовки т 

повышения 

квалификации" г. 

Новочеркасск. 

"Методика 

преподавания музыки в 

соответствии с ФГОС"; 

2022 г. ПК 36 ч., 

ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации" 

г. Москва, "Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя"; 2023 г. 

ПК 36 часов, ЧОУ ДПО 

"Институт 

переподготовки т 

повышения 

квалификации" г. 

Новочеркасск, 

"Реализация 

обновленных ФГОС во 

внеурочной 

деятельности" 

Алекса 

Дарья 

Алексеевна 

педагог-

психолог 

б\к   Среднее 

профессиональн

ое. ГБПОУ РО 

"Донской 

педагогический 

колледж", 2022 г.                                                                       

физическая 

культура                

2022 г. ГБПОУ РО " 

Донской 

педагогический 

колледж" 

Профессиональная 

переподготовка на 

право ведения 

деятельности в области 

психологии 

Иващенко 

Наталия 

Валентинов

на 

учитель-

логопед 

высшая 28.01.2022 г. 

Приказ № 71 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

Высшее. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1998г. 

  2012 г. Научно-

образовательный центр 

"Диагностика. Ранняя 

коррекция" Южного 

федерального 

университета по 

программе "Логопедия"; 

ЧОУ ДПО «Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки», 2019 г. 

«Психолого-

педагогические 

технологии в 

деятельности учителя-

логопеда в условиях 

реализации ФГОС, 144 

часа. 



226 

 

 
Исаенко 

Светлана 

Федоровна 

педагог-

психолог 

б/к   высшее. 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 г.  

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

2022 г.  ООО 

"Инфоурок" 

профессиональная 

переподготовка 

"Организация 

деятельности педагога-

психолога в 

образовательной 

организации", 270часов; 

2022 г. АНО ЦНОКО и 

ОА «Легион»  

Реализация 

обновленных ФГОС и 

психологическое 

сопровождение 

образовательного, 

воспитательного  

процессов педагогом-

психологом 

общеобразовательной 

организации", 36 часов; 

2020 г. ООО "Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр", "Особенности 

работы педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в 

условиях реализации 

ФГОС", 16 часов; 2021 

г.  ООО "Западно-

Сибирский 

образовательный 

центр", "Социально-

педагогическое 

сопровождение 

"трудных подростков": 

стратегии 

взаимодействия и 

профилактика 

правонарушений", 108 

часов; 2022 г. ООО 

"Западно-Сибирский 

образовательный 

центр", "Современные 

технологии в работе 

социального педагога". 

Зайцева 

Екатерина 

Викторовна 

учитель-

логопед 

первая 25.03.2022 г. 

Приказ № 295 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

Высшее-

бакалавриат, 

ФГАОУ ВО 

"Южный 

Федеральный 

университет", 

2015 г.; Высшее-

магистратура, 

ФГАОУ ВО 

"Южный 

Федеральный 

университет", 

2017 г.  

Специальное 

(дефектологичес

кое) образование 
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Черникова 

Светлана 

Ивановна 

социальны

й педагог 

учитель 

английског

о языка 

высшая ( 

соц. 

Педагог) 

Высшая ( 

учитель) 

27.05.2022 г. 

Приказ № 522 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области ( 

соц.педагог); 

27.05.2022 г. 

Приказ № 522 

Министерства 

образования 

Ростовской 

области ( 

учитель) 

высшее. 

Ростовский-на-

Дону 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 г. 

Иностранные 

языки - 

английский и 

немецкий 

2020 г. ООО 

"Инфоурок" г. 

Смоленск, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Организация 

социально-

педагогической 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС", 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования и 

подтверждает 

присвоение 

квалификации 

"Социальный педагог"; 

АНО ЦНОКО и ОА 

«Легион». 2022 год 

«Реализация 

обновленного ФГОС и 

предметное содержание 

образовательного 

процесса на уроках 

иностранного 

(английского)языка, 72 

часа; АНО ДПО 

«ИПКИПЮР», 2018 год. 

«Школьный 

уполномоченный по 

правам ребенка», 72 

часа; 2020 г. ООО 

"Инфоурок" 

Организация работы 

педагога с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью в 

соответствии с ФГОС";  

2022 г. ООО 

"Инфоурок" "Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России" с учетом 

реализации ФГОС 

ООО" 

Денис 

Любовь 

Васильевна 

педагог 

ПДО 

первая 25.11.2022 г. 

Приказ № 1189   

Министерства 

образования 

Ростовской 

области 

высшее. ГОУ 

ВПО 

"Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт", 2006 

г. 

Музыкальное 

образование 

2009 г. ЮМЦ ДПО при 

ФГОУ ВПО "Ростовская 

государственная 

консерватория 

(академия) им. с.В. 

Рахманинова 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Менеджмент 

организации: Event-

менеджмент", 502 часа; 

2019 г. АНО "Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования" г. Курган - 

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподавание вокала в 

эстрадном искусстве", 

340 часов 
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Брелова  

Ангелина 

Игоревна 

советник 

директора 

по 

воспитани

ю и 

взаимодейс

твию с 

детскими 

общественн

ыми 

объединени

ями 

б/к   среднее 

профессиональн

ое. ГБПОУ РО 

"Донской 

педагогический 

колледж", 2022 г.                                                                       

Преподавание в 

начальных 

классах 

2021 г.  ГБПОУ РО 

"Донской 

педагогический 

колледж" "Организация 

образовательной 

деятельности в детских 

оздоровительных 

лагерях", 16 часов.; 2023 

г. ФГБОУ 

"Всероссийский детский 

центр "Океан" г. 

Владивосток, 

"Деятельность 

советника директора 

школы по воспитанию и 

взаимодействию с 

общественными 

объединениями", 176 

часов 

Дроголова 

Виктория 

Павловна 

старший 

вожатый 

б/к   среднее 

профессиональн

ое 2022 г., 

ГБПОУ РО 

"Ростовский 

колледж 

культуры" 

преподаватель 

народное 

художественное 

творчество 

  

Фролова 

Наталья 

Ивановна 

педагог-

библиотека

рь 

б\к   Высшее 

профессиональн

ое. Ростовский 

инженерно-

строительный 

инстиут, 1992 г.  

Сельскохозяйств

енное 

строительство 

2023 г. 

Профессиональная 

переподготовка,   ООО 

"Столичный центр 

образовательных 

технологий" г. Москва, 

"Педагог-бибдиотекарь: 

Библиотечно-

библиографические и 

информационные 

знания в 

педагогическом 

процессе", 600 часов;                                                                       

2023 г. ГБУ ДПО РО 

"Ростовский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования" "Развитие 

профессиональных 

компетенций педагога-

библиотекаря в 

контексте требований 

профессионального 

стандарта "Специалист 

в области воспитания", 

72 часа;  

Князева 

Елена 

Владимиро

вна 

Методист; 

Учитель 

б/к   Высшее. 

Воронежский 

государственный 

университет, 

1998 г. 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

2020 г. 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

"Компьютер 

Инжиниринг Бизнес-

Школа" "Менеджмент в 

образовании";                                                         

2022 г. ООО 

"Инфоурок" 

"Концептуальное и 

методическое 

обновление дисциплины 

"Иностранный язык" в 

условиях реализации 

ФГОС", 72 часа; 2023 г. 

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

"Центр повышения 

квалификации и 

переподгтовки "Луч 
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Внеурочная деятельность обучающихся в гимназии является органичным дополнением 

обязательной учебной деятельности, средством формирования индивидуального 

образовательного маршрута ребенка. 93 % обучающихся начальной школы занимаются по 

программам дополнительного образования, из них более 48 % обучающихся посещают 

знаний" г. Красноярск, 

"Преподаватель 

дефектологии", 300 

часов. 

Шлыков 

Александр 

Анатольеви

ч 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

б/к   Среднее 

профессиональн

ое, ГАПОУ РО 

"Ростовский 

колледж 

технологий 

машиностроения

", 2021 г. 

  2022 г. 

Профессиональная 

переподготовка ФГБОУ 

ВО "Южно-Российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, 

"Педагогика 

дополнительного 

образования"; 

квалификация - педагог 

(преподаватель) 

дополнительного 

образования, 508 часов 

Алб 

Анжела 

Юрьевна 

Старщий 

вожатый 

б/к   Незаконченное 

среднее 

профессиональн

ое образование, 

2024 
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спортивные секции и кружки. Гимназия активно сотрудничает с Центром детского творчества, 

школой искусств, краеведческим музеем, городской детской библиотекой.  
Одним из направлений образовательной и методической деятельности гимназии является 

создание и развитие системы мероприятий, поддерживающих обучающихся, имеющих 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной и творческой деятельности.  
Организация всей воспитательной работы осуществляется классными руководителями, 

деятельность которых координирует и направляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Важной частью системы воспитательной работы гимназии является 
формирование и укрепление гимназических традиций.  

Традиционными в гимназии являются следующие мероприятия: День знаний, 
Посвящение в первоклассники, Посвящение в гимназисты, День матери, День здоровья, 
Новогодний карнавал, КВН, День защитника Отечества, Последний звонок, Конкурс  
«Ученик года», недели науки, предметные недели, героико-патриотические конкурсы, день 
самоуправления, спортивные соревнования, краеведческие конференции.  

В гимназии действует детская общественная организация.  
МАОУ «Гимназия № 76» города Ростова-на-Дону успешно реализует программу 

«Здоровье» 

Таким образом, образование в гимназии рассматривается, прежде всего, как 

средство дифференциации и индивидуализации обучения, самореализации и 
самоопределения обучающихся. Данный подход позволяет более полно учитывать их 

интересы, склонности и способности. 

3.3.1. Кадровое обеспечение   
МАОУ «Гимназия № 76» на 100% укомплектована педагогическими кадрами по 

всем образовательным программам согласно приложению к лицензии, что позволяет 
проводить обучение в соответствии с образовательной программой и учебным планом.  

Педагогических работников, осуществляющих обучение и воспитание 
обучающихся в начальной школе: учителей начальных классов - 2, учителей-

предметников- 16, руководителей кружков и спортивных секций- 12  
Все педагоги имеют стаж работы и образование, позволяющее реализовывать 

программы, соответствующие типу и виду ОУ. 
 

 

 

Развитие кадрового потенциала происходит через:  

курсовую подготовку в учреждениях дополнительного профессионального образования - в 2022 

году прошли курсовую подготовку 15 человек; 

посещение методических семинаров и участие в вебинарах - в 2022 году посетили методические 

семинары- 12 человек, приняли участие в вебинарах- 30 человек; 

проведения методических мероприятий, семинаров для учителей района, города, области, в 2022-

2023 учебном году дано 24  открытых урока по ФГОС НОО и занятий по внеурочной 

деятельности, онлайн-транслирование уроков в начальной школе  

работа в районных и методических объединениях гимназии. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности    обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
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План методической работы начальной школы МАОУ «Гимназия № 76»  
 

Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

«Формирование  метапредметных  и  предметных  компетенций  младших школьников в 

соответствии с ФГОС»  

«Формирование ИКТ- компетенций младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО»  

"Развитие связной речи младших школьников как формирование образовательной 

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС НОО" ( март 2023 года) 

Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО. (1 раз в полугодие) 

Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС 

НОО. 

Особенности проведения мониторинга «Исследование качества освоения ООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО» Методические основы проведения контрольных работ по русскому 

языку, математике, окружающему миру в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО 

Особенности подготовки обучающихся 4 классов к ВПР с ФГОС НОО

Участие учителей начальных классов в проведении открытых уроков, мастер-классов 
 
№ Тема урока   

1 Русский язык.Склонение имен существительных. 3 класс. Урсул Т.Е. 

2 
Русский язык.Суффиксы повелительного наклонения 

глагола. 3 класс 
Николаева Н.В. 

3 Математика.Шире, уже. 1 класс Авилова А.Л. 

4 Литературное чтение.  «Хитрый шакал». 3 класс Карпова С.А. 

5. Математика. Число и цифра 3. 1 класс Гусак С.В. 

6. 
Окружающий мир. Значение воды в жизни человека. 3 

класс 
Добренко И.А. 

7 Окружающий мир. Свойства воздуха и воды. 2 класс Петрова И.В. 

8. 

Литературное чтение. Выдумывать,  воображать,  

фантазировать-  это творчество. Д.Биссет «Хочешь, 

хочешь,хочешь…» 

Гамзаева Л.С. 

9. 
Внеурочная деятельность. Экскурсионное бюро.Герои 

земли Донской. 
Ефремова Т.Ю, 

10 
Внеурочная деятельность. Доноведение.Песни донских 

казаков. 
Петроченко О.Г. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы НОО  
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

МАОУ «Гимназия № 76» психологопедагогических условий, обеспечивающих:  
1. преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся; 

2. формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательных отношений; 

3. вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

4. дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

В МАОУ «Гимназия № 76» работает социально – психологическая служба: социальный педагог, 

педагог-психолог и педагог-логопед, учителя начальных классов. Все работники имеют 

соответствующее образование и категорию: социальный педагог-Черникова С.И. (первая 
квалификационная категория, высшее образование), педагог- психолог Герасимова Г.В.( высшее 

образование, 1 категория, ) педагог-логопед Иващенко Н.В. ( высшая квалификационная 
категория, высшее образование), Зайцева Е..(высшее образование). 
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Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования  

в МАОУ «Гимназия № 76». 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического  сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне гимназии. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса гимназиста. Она 

проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в гимназию и в конце 
каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 
с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным  направлениям  психологопедагогического  сопровождения  можно отнести:  
сохранение и укрепление психологического здоровья (Регулярные беседы в классе, 
индивидуальные беседы);  
мониторинг возможностей и способностей, обучающихся (мониторинговые исследования, 
аналитика, разработка программ развития по классам);  
психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения (Выявление детей, 
имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. Составление плана 
работы в каждом классе с одаренными детьми.) 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
развитие экологической культуры;  
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 
(Игровая и внеурочная деятельность, учебная деятельность);  

     выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 
 

 3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МАОУ «Гимназия № 76»    
   Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального    общего 

образования МАОУ «Гимназия № 76» осуществляется исходя из расходных обязательств на 
основе муниципального задания по оказанию образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
начального общего образования, включая:  

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
начального общего образования; 
расходы на приобретение учебников и учебных пособий;  
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях:  

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет);  
внутрибюджетные  отношения (местный бюджет – муниципальная 
общеобразовательная организация);  

общеобразовательная организация.  
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Образовательная организация принимает решение в части направления и расходования 
средств муниципального задания. Определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 
иные нужды, необходимые для выполнения муниципального задания.  

В МАОУ «Гимназия № 76» разработано Положение об оплате труда в   

соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 31.10.2008 № 461 «О системе 

оплаты труда работни-ков муниципальных бюджетных учреждений», постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 года № 705 «О системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими 

силу некоторых постановлений Администрации города Ростова-на-Дону», приказа 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 25.06.2013 № 

512 «Об утверждении целевых показателей эффективности  деятельности образовательных 

организаций», с целью усиления материальной заинтересованности работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Гимназия № 76» в повышении эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими 

услуг и росте квалификации.  
Система оплаты труда работников, включающая размеры должностных окладов, ставок 

заработной платы, выплат компенсационного, стимулирующего характера, устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами МАОУ 

«Гимназия № 76», в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Ростовской области, решением Ростовской-на-Дону городской 

Думы от 31.10.2008 № 461 «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений», постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 года № 

705 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону 

и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Ростова-на-

Дону» и настоящим Положением.  
3.3.4. Материально-технические оснащение образовательного процесса 

            Информационно-технические условия организации образовательного процесса 
обеспечивают стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения.       

               Гимназия расположена в типовом трехэтажном здании. Учебных кабинетов - 24, в том 
числе специализированные кабинеты иностранного языка , информатики на 25 рабочих мест 
обучающихся, лингафонный кабинет, спортивный зал, учебные мастерские. Имеется 
библиотека, актовый зал, танцевальный зал. 
        Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими 
средствами, учебно-вспомогательными и мультимедийными теоретической и практической 

части учебных программ:  
В кабинетах начальных классов - 10 интерактивных досок, 2 мобильных класса, 1 кабинет - 

комплект оборудования с программным и методическим обеспечением для экспериментальной 

деятельности в начальной школе( ФГОС), учебно-методический комплекс «Предшкола нового 

поколения»-510 наименований, комплект интерактивных учебных изданий ( ФГОС)- 30 шт., 

моноблоки- 3 , двух-экранные планшеты с программным обеспечением «Предшкола нового 

поколения»- 25, электронные образовательные ресурсы, комплект динамических раздаточных 

пособий с эластичными элементами для начальной школы по математике, русскому языку, для 

контрольно-проверочных работ (резинка). Умножение и деление, Сложение и вычитание. (2 вида 

по 12 шт.), комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной школы по 

математике, для контрольно-проверочных работ (шнуровка). Арифметика, Геометрия. (2 вида по 

12шт.), комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной школы по 

окружающему миру для контрольно-проверочных работ (шнуровка). Животные, Природа и 

человек. Растения и грибы. (3 вида по 8 шт.), комплект динамических раздаточных пособий со 

шнурком для начальной школы по русскому языку для контрольно-проверочных работ 

(шнуровка). Азбука, Учимся читать.(2 вида по 12 шт.), комплект динамических раздаточных 

пособий со шнурком и эластичными элементами по английскому языку для контрольно-

проверочных работ (шнуровка-резинка). Буквы и слова, Играем в слова. (2 вида по 12 шт.)  
На территории гимназии имеется спортивная площадка со всепогодным покрытием. В 

гимназии создано единое информационное пространство, имеется сайт гимназии, который 

поддерживается в актуальном состоянии. Профессионально используемые в образовательном 

процессе метод проектов и информационных технологий позволяют организовать 
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исследовательскую деятельность обучающихся. Информационные технологии также успешно 

используются и в управлении образовательным учреждением. Действует локальная сеть, 

обеспечен свободный доступ к сети Интернет педагогам и обучающимся в кабинете 

информатики, библиотеке. Управленческая и педагогическая информация обрабатывается и 

фиксируется как на бумажных, так и на электронных носителях.  
Материально-техническая база гимназии оптимальна для осуществления 

образовательного процесса.  
Библиотека имеет абонементную, читательскую зоны, хранилище для учебников, что 

обеспечивает доступ обучающихся и педагогов к традиционным и современным источникам 

информации, имеется множительная техника. Общий фонд библиотеки составляет 18 ООО 

экземпляров, в том числе 10 ООО ед. школьных учебников. Обеспеченность обучающихся 

учебниками из фонда библиотеки составляет 100%. В гимназии сформирована медиатека, 

видеотека.  
Образовательный          процесс    в    полном    объеме    оснащен    библиотечно-

информационными ресурсами, в том числе книгопечатной продукцией для обучающихся по 

всем дисциплинам учебного плана, а также программами и методическими пособиями для 

педагогов, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать 

условия для качественной реализации основных общеобразовательных программ. Кроме того, в 

учебной и внеурочной деятельности используются имеющиеся в наличии традиционные и 

современные технические средства обучения, оргтехника. В гимназии имеются 106 

компьютеров (включая ноутбуки). Компьютерная техника используется полифункционально: в 

учебных кабинетах, в библиотеке, в кабинетах  
директора и его заместителей, социального педагога и психолога, в бухгалтерии. Гимназия 

оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей  
возрастным особенностям обучающихся. Мебель промаркирована в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют определенное зонирование: зону рабочего 
места учителя, зону учебных занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют паспорта.  

          В учреждении в достаточном количестве имеются электронные образовательные 

ресурсы: мультимедийные обучающие программы, экранно-звуковые пособия по основным 
разделам учебных дисциплин, мультимедийные  

презентации, разработанные педагогами гимназии. Обучающиеся имеют возможность для 
индивидуальной работы с электронными носителями информации.  

Для своевременного и качественного информирования участников образовательного 
процесса в гимназии своевременно обновляются информационные стенды, работает радиоузел 
и информационная плазменная панель. 

 

  Наименование 

1 Портреты детских писателей. 

2 Комплект таблиц « Технология. Обработка бумаги и картона 1-2», «Обработка 

природного материала и пластика», « Обработка ткани», «Технология. 

Организация рабочего места». 

3 Наборы «Домашние животные», «Бытовая техника. Профессия», «Транспорт. 

4 Мебель. Предметы интерьера», «Фрукты, ягоды, орехи.», « Посуда». 

5 Портреты композиторов. 

6 Таблицы демонстрационные « Английский алфавит в картинках ( 100х140, 

70х100). 

7 Таблицы демонстрационные « Русский алфавит в картинках» (100х140, 70х100). 

8 Таблицы демонстрационные «Немецкий алфавит в картинках(100х140, 70х100). 

9 Учебная карта « Карта полушарий», « Природные зоны России», « Российская 

Федерация». 

10 Учебно-наглядные пособия в комплекте: плакаты пластиковые «Дневные 

бабочки Ростовской области» ( ч.1-3), «Жуки Ростовской области»( ч.1-3 ), 

методическое пособие для преподавателей биологии «Насекомые Ростовской 

области. Бабочки» 
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11 Учебно-наглядные пособия «Бумага и картон»,«Бумага и картон»( 

раздаточная),«  Лен», «Плоды сельскохозяйственных растений», «Полезные 

ископаемые», «Почва и ее состав», 

12 Компакт-диски« Математика 1 класс»( 1-4 ч.), « Математика 2 класс» ( 1-2 ч.), 

13 «  Математика 3 класс» (1-2 часть), « Математика начинается»(ч.1-2). Лото для 

детей от 6 до 12 лет. 

14 Набор « Тела геометрические», « Части целого. Простые дроби», « Набор 

геометрических тел демонстрационный», « Набор денежных знаков». 

15 Комплекты «Оси координат»,« Изучение чисел 1 и 2 десятка», «Таблицу 

умножения учим с увлечением». 

16 Модель «Единицы объема» 

17 Демонстрационные таблицы « Арифметические действия», « Величины. 

Единицы измерения», «Задачи», « Знакомство с геометрией»,  

18  «Математика вокруг нас»,«  Математика . Нумерация». 

19 Лабораторный набор для изготовления моделей по математике. 

20 Лента измерительная с сантиметровыми делениями. 

21 Линейка классная 1 м деревянная, линейка классная пластмассовая 60 см 

22 Метр демонстрационный. 

23 Модель часов( демонстрационная) 

24 Модель-аппликация «Множества» 

25 Модель-аппликация «Числовая прямая» 

26 Набор цифр от 1 до 10. 

27 Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением. 

28 Опорные таблицы по математике 1 класс, 2 класс, 3 класс. 

29 Перекидное табло для устного счета. 

30 Рулетка 20 м. 

31 Суперпапка. Математика от 1 до 20. 

32 Счетная лесенка. 

33 Угольник классный пластмассовый. 

34 Циркуль классный пластмассовый. 

35 Часовой циферблат раздаточный. 

36 Азбука подвижная (ламинированная, с магнитным креплением). 

37 Касса букв классная для обучения грамоте. 

38 Компакт-диски « Обучение грамоте 1 класс», «Уроки русского языка»( 1-2 класс) 

39 Принтер ( МФУ) 

40 Цифровой USB-микроскоп с встроенным программным обеспечением. 

41 Комплекты «Грамматические разборы». 

42 Набор таблиц « Словарные слова». 

43 Набор таблиц «Уроки русского языка»( 1-2 класс). 

44 Демонстрационное пособие « Касса « Лента букв». 

45 Демонстрационное пособие « Сказочный счет». 

46 Интерактивная доска прямой проекции. 

47 Касса букв для изучения иностранного языка. 

48 Касса слогов демонстрационная. 

49 Касса цифр «Учись учиться». 
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50 Комплект таблиц « Обучение грамоте. Алфавит в загадках, 

пословицах»,«  Письмо и развитие речи», « Глагол», « Имя 

прилагательное»,«  Имя существительное», «Местоимение», « Орфография», « 

Предложение». Комплекты таблиц « Веселая математика», « Русский алфавит». 

Модель-аппликация « Звукобуквенная лента». 

51 Модель-аппликация« Набор звуков схем». Мультимедийный проектор с 

потолочным креплением. Опорные таблицы по русскому языку 2 класс, 3 класс. 

Таблицы « Азбука в картинках». 

52 Таблицы демонстрационные « Французский алфавит в картинках» (100х140, 

70х100). 

53 Альбом «Детям о Правилах Пожарной Безопасности». Альбом «Детям о 

Правилах дорожного движения». 

54 Комплект демонстрационных наглядных пособий по ПДД, пожарной 

безопасности. 

  Компакт-диски : 

56 «Анатомия для детей», 

57 «Весна», «Зима», «Лето», «Осень», 

58 «Мир вокруг нас. Как устроен город», « Окружающий мир 1 класс» ( 1-2), 

«Окружающий мир» 2- 4 класс), 

59 Слайд-комплекты: «Времена года», «Дерево и его значение в жизни», 

60 Слайд-комплекты: «Домашние и дикие животные», « Живая и неживая природа», 

«  Животные». 

61 Слайд-комплекты: «Земля, Солнце, Луна и звезды», « Мир насекомых», 

«Природа», "Растения". 

62 Слайд-комплекты: «Хлопок»,« Шерсть», « Шишки, плоды, семена деревьев и 

кустарник». 

63 Гербарий « Для начальной школы» 

64 Глобус физический. 

65 Компас школьный. 

66 Комплект оборудования с программным и методическим обеспечением для 

экспериментальной деятельности в начальной школе (« Окружающий мир»). 

67 Комплект оборудования с программным и методическим обеспечением для 

экспериментальной деятельности в начальной школе. (Место ученика ) . 

68 Комплект таблиц « Грибы съедобные и несъедобные». 

69 Коробка для изучения насекомых с лупой. 

70 Лупа ручная. 

71 Модель «Строение Земли». 

72 Модель-аппликация «Здоровье человека». 

73 Модель-аппликация «Природные зоны». 

74 Модель-аппликация «Уход за комнатными растениями». 

75 Набор хим. посуды и принадлежностей для демонстрационных работ; для 

лабораторных работ в начальной школе. 

76 Секундомер однокнопочный. 

77 Таблицы по природоведению 1-3 классы 

78 Термометр классный пластмассовый. 

79 Термометр с фиксацией максимального и минимального значений. 

80 Штатив лабораторный комбинированный. 

81 Лингвиния. Орфографический диктант 
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82 Математика. 2 класс 

83 Математика. 3 класс 

84 Математика. 4 класс 

85 2012-Обртех1 (наглядное пособие для интерактивных досок с тест.заданиями 

"Математика 1кл." (8т) 

86 012-Обртех2 (наглядное пособие для интерактивных досок с тест.заданиями 

"Русский язык 1кл.) 

87 2012-Обртех3 (наглядное пособие для интерактивных досок с тест.заданиями 

"Обучение грамоте 1кл) 

88 2012-Обртех4 (наглядное пособие для интерактивных досок с тест.заданиями 

"Литературное чтение) 

89 2012-Обртех5 (наглядное пособие для интерактивных досок с тест.заданиями 

"Окружающий мир 1кл."), защита-11 (альбом "Детям о правилах пожарной 

безопасности (10л А3), шт. 

90 Набор цифр от 1 до 10 для н/шк 

91 Набор цифр , букв. знаков с магн. креплен. ламиниров.) 

92 Опорные таблицы по математике 1кл 

93 Опорные таблицы по математике 2кл 

94 Опорные таблицы по математике 3кл 

95 Опорные таблицы по математике 4кл 

96 Опорные таблицы по русскому языку 1кл 

97 Опорные таблицы по русскому языку 2кл 

98 Опорные таблицы по русскому языку 3кл 

99 Опорные таблицы по русскому языку 4кл 

100 Портреты детских писателей (30шт. А3 

101 Гербарий "Для начальной школы" (30видов, с иллюстрациями) 

102 Счетная лесенка ламинир. с магнит.креплением) 

 

Наименование 

Портреты детских писателей. 

Комплект таблиц « Технология. Обработка бумаги и картона 1-2», «Обработка 

природного материала и пластика», « Обработка ткани», «Технология. Организация 

рабочего места». 

Наборы «Домашние животные», «Бытовая техника. Профессия», «Транспорт. 

Мебель.Предметы интерьера», «Фрукты, ягоды, орехи.», « Посуда». 

Портреты композиторов. 

Таблицы демонстрационные « Английский алфавит в картинках ( 100х140, 70х100). 

Таблицы демонстрационные « Русский алфавит в картинках» (100х140, 70х100). 

Таблицы демонстрационные «Немецкий алфавит в картинках(100х140, 70х100). 

Учебная карта « Карта полушарий», « Природные зоны России», « Российская 

Федерация». 

Учебно-наглядные пособия в комплекте: плакаты пластиковые «Дневные бабочки 

Ростовской области» ( ч.1-3), «Жуки Ростовской области»( ч.1-3 ), методическое пособие 

для преподавателей биологии «Насекомые Ростовской области. Бабочки» 
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Учебно-наглядные пособия «Бумага и картон»,«Бумага и картон»( раздаточная),«  Лен», 

«Плоды сельскохозяйственных растений», «Полезные ископаемые», «Почва и ее состав», 

Компакт-диски« Математика 1 класс»( 1-4 ч.), « Математика 2 класс» ( 1-2 ч.), 

«  Математика 3 класс» (1-2 часть), « Математика начинается»(ч.1-2). Лото для детей от 

6 до 12 лет. 

Набор « Тела геометрические», « Части целого. Простые дроби», « Набор геометрических 

тел демонстрационный», « Набор денежных знаков». 

Комплекты «Оси координат»,« Изучение чисел 1 и 2 десятка», «Таблицу умножения 

учим с увлечением». 

Модель «Единицы объема» 

Демонстрационные таблицы « Арифметические действия», « Величины. Единицы 

измерения», «Задачи», « Знакомство с геометрией», «Математика вокруг нас», 

«  Математика . Нумерация». 

Лабораторный набор для изготовления моделей по математике. 

Лента измерительная с сантиметровыми делениями. 

Линейка классная 1 м деревянная, линейка классная пластмассовая 60 см 

Метр демонстрационный. 

Модель часов( демонстрационная) 

Модель-аппликация «Множества» 

Модель-аппликация «Числовая прямая» 

Набор цифр от 1 до 10. 

Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением. 

Опорные таблицы по математике 1 класс, 2 класс, 3 класс. 

Перекидное табло для устного счета. 

Рулетка 20 м. 

Суперпапка. Математика от 1 до 20. 

Счетная лесенка. 

Угольник классный пластмассовый. 

Циркуль классный пластмассовый. 

Часовой циферблат раздаточный. 

Азбука подвижная (ламинированная, с магнитным креплением). 

Касса букв классная для обучения грамоте. 

Компакт-диски « Обучение грамоте 1 класс», «Уроки русского языка»( 1-2 класс) 

Принтер ( МФУ) 

Цифровой USB-микроскоп с встроенным программным обеспечением. 

Комплекты «Грамматические разборы». 

Набор таблиц « Словарные слова». 

Набор таблиц «Уроки русского языка»( 1-2 класс). 

Демонстрационное пособие « Касса « Лента букв». 

Демонстрационное пособие « Сказочный счет». 

Интерактивная доска прямой проекции. 

Касса букв для изучения иностранного языка. 

Касса слогов демонстрационная. 

Касса цифр «Учись учиться». 

 

Комплект таблиц « Обучение грамоте. Алфавит в загадках, пословицах»,«  Письмо и развитие 

речи», « Глагол», « Имя прилагательное», 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационнообразовательной средой. 
 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационнотелекоммуникационных средств педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и 

профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.  
Основными элементами ИОС МАОУ «Гимназия № 76» являются: 

информационнообразовательные  ресурсы  в  виде  печатной  продукции (Газета НОУ « Мои 

первые шаги», памятки для родителей « Как вести себя при пожаре, ДТП»), 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ в учебной деятельности, во внеурочной деятельности, в 

естественно-научной, при измерении, контроле и оценке результатов образования. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и английского текста; 

 записи и обработки изображения; 

 создания и использования диаграмм различных видов; 

 вывода информации на бумагу; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

 организации своего времени с использованием ИКТ; 

 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованные представлении обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; выпуска гимназических печатных изданий. 
 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

1 15,6" Ноутбук Asus (X550LD/ HD)i5 4210U GT820 1 

2 21.5 Моноблок Acer asrire Z1-622 [DQ.SZ8ER.005] (FHD) Celeron 1 

3 N3150 3 

4 23" Компьютер моноблок Acer Aspire Z3-615 Core i34150T 2 

5 
DVD-плеер Philips DVP5388K аппарат диагностический для 

контроля физиологических 
1 

6 папаметров "АРМИС"ООО "КорВита" Россия 1 

7 аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей 1 

8 аппаратно-программный комплекс для слабослышаших детей 1 

9 в/маг-фон Sarp VS 5 

10 видеокамера Soni HDR-CX580VE Blak 1 

11 видеокамера Sonu DCR-HC22E Mini DV 0/8Mp 1 

12 видеомагнитоф. Sharp 1 

13 документ-камера SMART SDC-330 1 

14 домашний кинотеатр ВВК DK 1020S 1 

15 
ЖК-панель тип 2 в комплекте с креплением ( Toshiba 42YL863R 

rкрепление Shekla КПФ3 32"-55") 
1 

16 

ЖК-телевизор Toshiba 32AV605PR интерактивная система на базе 

интерактивной доски AktivBoard 395 Pro с ультро 

короткофокусным проектором Vivitek диагональ 95  

1 

17 Интерактивная доска SMARTBoard 680,диагональ 77"/195.6 1 

18 интерактивная доска Sahara диагональ 160,8х115,8см 1 

19 интерактивная доска SMARTBoard 660 диагональ 64/162,6 4 

20 
интерактивная доска SMARTBoard 680i4 со встроенным 

проектором UF65 диагональ 77/195,6 
2 

21 Интерактивная доска прямой прекции SmartBoard 480 1 

22 Интерактивная система со встроенным проектором SMART Board 1 

23 680iv c SMART V25 1 

24 интерактивное лазерное устройство-лазерный тир 1 

25 Информационная панель-плазменный телевизор Samsung PS-64 1 

26 D8000FS 64" 162.6см 1 

27 Ком. класс раб.место учителя 1 

28 комплект Action/AMD Athlon 64 9 

29 комплект компьютерного оборудования ReverBook 13+1 14 

30 компъютер Р-4 1 

31 Компьютер Celeron 733 1 

32 Компьютер CPUs AM2 AMD 3000+Sempron 1 

33 компьютер Bothers Offise 1 

34 компьютер Brothers Office для работы лингофонного кабинета 1 

35 компьютер DEPO Neos 270 SE мультимидийный 2 

36 компьютер DEPO Neos 490SE C 2/53d/256m400/80g-sa 9 
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37 Компьютер в сборе с акустической системой Defender MONITOR 1 

38 
Компьютерная техника для кабинета профилактики по работе с 

несовершеннолетними 
1 

39 
Компьютерный комплекс Системный блок КМ Home530iPDC 

E5200(2/5/IG31/2048/HDD4350-512/Lan/Sb/CR/DVDRW, 
1 

40 компьютер-рабочее место учителя Pentum 1 

41 Копировальная машина 1 

42 копировальный аппарат Sharp AR-5316G 1 

43 лингофонный кабинет LAB 90 1 

44 магнитолла Philips AZ1850/12 1 

45 микшер MACKIE MS 1202 VLZ (4 микрофон.входа,4стерео пары) 1 

46 
Мобильная типография Xerox (профессиональный цифровой 

полноцветный копир/принтер/сканер) 
1 

47 
Мобильный интерактивный комплект доска SMART Board 680 V 

195.6см на стойке 
1 

48 мобильный интерактивный компьютерный класс ICLab 15 

49 

Мобильный компьютерный класс ICLab 20 шт с 

предустановленным програмным обеспечением в комплекте с 

универсальной мобильной платформой для хранения и зарядки 

компьютеров, выполняющей функции док-станции 

21 

50 мобильный компьютерный класс Lenovo 15+1 15 

51 Монитор 17 LCD Acer AL-1716S 2 

52 монитор 17"ViewSonik 1 

53 
Моноблок AcerVeriton Z2611G с предустановленным программным 

обеспечением 
22 

54 Музыкальный центр Micro JVC UX -G200 1 

55 Мультимедиа проектор CASIO XJ-a130-EJ XGA, 2000 1 

56 Мультимедиа-пректорBENQ MP62 . 3 

57 мультимедийный проектор NEC UM280W 1 

58 

Мультимедийный проектор Optoma DS 327 с потолочным 

крепленим МФУ Canon i-SENSUS MF211 

(Принтер/Копир/Сканер:А4 23ppm 

1200x1200dpi(сканер600x600dpi) 128mb USB 2.0) 

2 

59 
ноутбук Aser eMachinesEME525-902G16Mi LX.N330Y.038 15.6 

l"/WXGA/Intel Celeron900 
1 

60 ноутбук Lenovo (сер. №WB11908472) 1 

61 ноутбук Samsung 300E5C-U06 2 

62 ноутбук SAMSUNG 300V5A-SOW 2 

63 оверхед-проектор Medium 536Pco5200люкс 2 

64 ПК Celeron 2800 1 

65 ПК-сервер для каб.информатики 1 

66 портативная документ-камера WolfVision VZ-5F 1 

67 привод DYD RW 1 

68 Принтер 4 

69 Принтер Canon i-SENSUSLBP6020 (А4 18ppm 2400x600dpi 8mb 1 

70 USB 2.0) 1 

71 принтер Canon LBP 3010 A4 2 

72 принтер EPSON LX-1170 1 

73 принтер HP LaserJet Pro P1102 6 
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74 Принтер Lexmark Optra E232 1 

75 Принтер Samsung 4 

76 Принтер Samsung CLS-300 цветной 1 

77 Принтер МФУ Xerox Phaser 3100MFP/S 1 

78 
принтер/копир/сканер Samsung SCX-4600 A4 black приставные 

громкоговворители к интерактивным доскам прямой проекции 2шт 
1 

79 проектор 0,55"Tyre X DLP 2230 c потолочным кронштейном для 1 

80 видио проекторов 1 

81 проектор BenQ MX501 (3D DLP 1024х768 4000:1 2700Lm) 1 

82 Проектор Mitsubisi 1 

83 Проектор Mitsubisi XD206U. XGA.2000ANSI,2,4кг 1 

84 Проектор мультимидийный BENQ MP624 1 

85 Рабочее место ученика 7 

86 
Рабочее место ученика (ПК, монитор, ) сервер HP ProLiant ML 

310ev2 E3-1240V3 3.4GHz 8MB 8Gb DDR3 
23 

87 SATA 500Gb LFF Gold 460W1-1-1 Gen8 Perf 1 

88 Сетевое оборудование 1 

89 Синтезатор Yamaha PSR 1100 1 

90 система видеонаблюдения 1 

91 система опроса и тестирования AktivExpression 32 пульта и ресивер 1 

92 система подачи сигналов- школьный звонок 1 

93 система радиооповещения-радиорубка 1 

94 Телевизор Daewoo 72 см 3 

95 телевизор Phillips 29 РТ 8650 2 

96 телевизор Tomson 21 4 

97 Точка видеоконференцсвязи тип3 (комплект 2) 1 

98 управляемая веб-камера Logitech 1 

99 усилитель ALESIS RA 5j00 1 

100 Факс Panasonik KXFT 938 1 

101 Факс Panasonik KXFT2RUB 1 

102 цифровая АТС LG ARIA SONO AR-BKSU 3*8 1 

103 цифровой диктафон Soni ICD -UX533 4Gb время записи до 536час 1 

104 цифровой дубликатор Duplo 203-A 1 

105 цифровой фотоаппарат Canon EOS 550D Kit 18-55IS черный 1 

106 цифровой фотоаппарат Canon ProwerSoht A610 1 

107 ЭВМ общего назначения-сервер 1 

108 
электронное двухэкранное панельное устройство "en Tourage 

Pocket eDGe" 12+1 
13 

    283 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной. 
 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и 
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поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставлять   возможность   взаимодействия   с   социальными   

партнерами,использования ресурсов социума. 
 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

 описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 дорожную карту по формированию необходимой системы условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 
 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

 условий; разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации    

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты) 
 

 

3.3.7.Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы НОО МАОУ «Гимназия № 76» 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Утверждение и внесение изменений в ООП 
НОО 

Август 2023 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

Август 2023 
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Разработка: 
1. учебного плана, 

2. рабочих программ учебных предметов,  

курсов внеурочной деятельности. 

3. календарного учебного графика. 

апрель     

2023 

 

 

август 2023 

Разработка необходимых локальных актов. 
- положение о мониторинге оценки 

внеурочной деятельности 

По 

необходимо

сти 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизм  их формирования. 

Январь 2024 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Разработка и реализация моделей взаимодействия 

МАОУ «Гимназия № 76» с учреждениями 

дополнительного образования  детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

Сентябрь 2023 

Родительское собрание с родителями 
будущих первоклассников. 

Март 2024 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения 
ФГОС. 

Сентябрь 2023 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогов: 

- обучение на курсах повышения 

квалификации 

Сентябрь – 

февраль   

 Посещение проблемно – тематических 
семинаров «Реализация требования ФГОС 

начального общего образования» 

В течение года 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Обеспечение публичной отчетности о ходе и 
результатах введения ФГОС 

Май 2024 

Разработка рекомендаций для педагогов: 
1. система мониторинга по формированию УУД 

через использование различных диагностик 

2. новые требования к современному уроку, 

затруднения в подготовке и проведении 

современного урока, выработка 

методических рекомендаций по 

проектированию современного урока 

3. рефлексивная деятельность как основа для 

анализа собственной педагогической деятельности 

и определения путей решения выявленных 

проблем 

4. развитие мотивации обучающихся 
5. психологические требования к уроку 

 

Октябрь 2023 

 

 

Ноябрь 2023 

 

 

 

Январь 2024 

   Март 2024 
Май 2024 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 
введения ФГОС 

Анализ материально-технического 

обеспечение введения ФГОС 

Сентябрь 2023 

Анализ компьютерного и мультимедийного 
обеспечения 

Октябрь 2023 
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Обеспечение соответствия материально- 
технической базы требования ФГОС 

По плану 

Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами в соответствии с 

требованиями ФГОС 

В течение года 

Обеспечение доступа к ЭОР (электронным 

образовательным ресурсам), размещенным в 
федеральных и региональных базах данных. 

В течение года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

В течение года 

 

3.3.8. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества 

образования на основании соответствующих Положений МАОУ «Гимназия № 76». Контролю подлежат 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение.  

Целью внутригимназического контроля является обеспечение уровня преподавания и качества 

обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, предъявленными ФГОС НОО. 

Система внутригимназического контроля и мониторинга включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные о состоянии образовательной деятельности в начальной школе МАОУ 

«Гимназия № 76». Проводимый в рамках внутригимназического контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 

воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится 

как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно 

корректировать технологию прохождения образовательных программ, содержание образования, 

выбирать эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания. 

Направления внутригимназического контроля: 

 контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, эффективность урока; 

методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; обеспеченность 

учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с обучающимися; 

выполнение санитарно- гигиенических требований в процессе реализации ООП НОО. 

 контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков   обучающихся; 

требований федеральных государственных образовательных стандартов; навыки 

самостоятельного познания обучающихся. 

 контроль ведения документации: ведение электронного журнала; ведение журналов 

внеурочной деятельности; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел 

обучающихся. 

Контроль состояния системы условий 

Объект контроля Содержание контроля Сроки 

Кадровые условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками. 

Август 
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Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям единого 

квалификационного справочника 

Август 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников. 

Август 

Психолого - 

педагогические 

условия 

реализации ООП 

НО 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС 

НОО). 

Сентябрь 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части ООП НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений. 

в течение 

года 

Финансовые  

условия 

реализации ООП 

НОО 

Выполнение плана Финансовой сметы. Декабрь 

Материально- 

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Наличие акта готовности Учреждения к 

началу учебного года. 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной 

и электробезопасности; требований охраны 

труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

май 

Проверка наличия доступа обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры 

гимназии. 

Август 

Проверка обеспечения доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

сети Интернет. 

Постоянно 

Контроль обеспечения контролируемого 

доступа участников образовательных 

отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Постоянно 

Учебно- 

методическо

е и 

информацио

нное 

обеспечение 

ООП НОО 

Проверка достаточности учебников, 

учебно- методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

Май 

Проверка обеспеченности доступа для 

всех участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Сентябрь 
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Проверка обеспеченности доступа к печатным 

и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Август 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП НОО. 

Сентябрь 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно- популярную 

литературу, справочно- библиографические и 

периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО. 

Май 

август 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по курсам 

внеурочной деятельности, реализуемым в 

рамках ООП НОО 

Май 

август 

 

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП (по квалификации, 

по опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно - 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие 

условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического расписания 

учебных занятий, учебный 

план, учитывающий разные 

формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья обучающихся; 

на начало 

учебного года 

Заместители 

директора 

 обеспеченность горячим 

питанием. 
ежемесячно  

Финансовые 

условия 

Выполнение 

нормативных 

государственных 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты 

Гл. бухгалтер 
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требований. 

Информационно 

– техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогогами 

ИКТ- технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление  

сайта гимназии. 

Отчёт 1 раз в 

год 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

Наличие локальных 

нормативно- правовых 

актов и их использование 

всеми участниками 

образовательных 

отношений. 

Постоянно Директор 

Материально - 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования 

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

Оценка состояния 

уч. кабинетов – 

январь 

 Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор рабочая 

группа 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснование 

использования списка 

учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

обучающимися на 

индивидуальном 

уровне. 

Заказ учебников, 

приобретение  

– февраль- июль, 

обеспеченность 

учебниками - 

сентябрь. 

Библиотекарь 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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