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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Основная образовательная программа построена в соответствии с логикой представления  программы начального 

общего образования и раскрывает  наполнение следующих разделов: целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, те психические и личностные новообра-

зования, которые могут быть сформированы у младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. 

Обязательной частью целевого раздела является характеристика планируемых результатов обучения, которые должны быть 

достигнуты обучающимся-выпускником начальной школы. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО вклю-

чают личностные, метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной 

школе. Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его социальный статус: сформирован-

ность гражданской идентификации, готовность к самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и 

др. Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных) как показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, 

регулировать своё поведение и деятельность. Предметные результаты отражают уровень и качество овладения содержанием 

учебных предметов, которые изучаются в начальной школе. В целевом разделе представлены единые подходы к системе 

оценивания достижений планируемых результатов освоения программы начального общего образования.  

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений урочной деятельности, обеспечиваю-

щих достижение обучающимися личностных, предметных и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к соз-

данию индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным потребностям и интересам обучающихся» 

(пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел включены требования к разработке индивидуальных учебных планов для обучающихся, 

проявляющих особые способности в освоении программы начального общего образования, а также требования к разра-

ботке программ обучения для детей особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих про-

грамм по учебным предметам. Рассматриваются подходы к созданию  программы формирования универсальных учебных 

действий на основе интеграции предметных и метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного 

предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации образовательной деятельности, раскрывает осо-

бенности построения учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов воспи-

тательной работы. Предлагаются рекомендации по учёту особенностей функционирования образовательной организации, 

режима её работы и местных условий. Раскрываются возможности дистанционного обучения и требования к его органи-

зации в начальной школе. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» начальное общее образование от-

носится к основным образовательным программам  и характеризует первый этап школьного обучения. Программа на-

чального общего образования является основным документом, регламентирующим образовательную деятельность  в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, 

на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального общего образо-

вания, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его потребностей, возможностей и 

стремления к самореализации;  

4. Возможность для коллектива  проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 

участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: — формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, 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 на-

чального общего и основного общего образования; — достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); — обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способно-

сти, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; — организация 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятель-

ности; — участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; — использование в образовательной деятельности со-

временных образовательных технологий деятельностного типа; — предоставление обучающимся возможности для эф-

фективной самостоятельной работы; — включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной. 

Создавая программу начального общего образования, учитываются следующие принципы её формирования. 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также 

ООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий программа характеризует право получения образования на родном 

языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает конструирование учебного 

процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной дея-

тельности (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 учиты-

ваются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и динамику в формировании 

знаний, умений и способов деятельности между этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучаю-

щихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах 

школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обу-

чающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе начального общего образо-

вания не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обу-

чающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, органи-
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зация всех учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов.  

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций кол-

лектива, потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно ис-

пользовать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные ма-

рафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности школы организаций 

культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий. Эффективным механизмом 

реализации программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся 

или небольших групп.  

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа начального общего образования является стратегическим документом, выполнение которого обеспечивает 

успешность организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами МБОУ СОШ № 5 самостоятельно 

определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с со-

блюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного возраста. Наиболее 

адаптивным сроком обучения в начальной школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не 

может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью обе-

регать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы 

начального образования  особо учитывался статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят дети с 

разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи 

быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школь-

никам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной деятельности, которая становится 

ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе на-

чального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его ус-

пешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях  можно с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых 

условий развития ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индиви-

дуально разработанным учебным планам. Вместе с тем  учитывается, что чем более длителен срок обучения в начальной 

школе, тем более качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения как предпо-

сылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене возможно в ис-

ключительных случаях.  

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты обучения, условия 

организации образовательной среды) подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 

ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные результаты 

включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту 

учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие 

учебной задачи и др.). Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, комму-

никативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знако-

во-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, не-

стандартных учебных ситуациях. 

В специальном разделе программы начального общего образования характеризуется система оценки достижений пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы. При определении подходов к контроль-

но-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и виды контроля, а также требования к объёму и 

числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. Для первого уровня школьного образования очень 

важно целесообразно организовать образовательную среду. Все особенности её конструирования прописываются в орга-

низационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специально оборудованных 

территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п.  
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1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Текущая проверка в 1-ом классе  

   Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа) следует проводить 

«срезовую» работу в виде: 

-         текущей диагностики; 

-         тематической диагностики; 

-         итоговой диагностики. 

Формы контроля в 1-ом классе: 

-         устный опрос 

-         письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

Не следует использовать в качестве оценки любую знаковую символику. 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. Итоговые контрольные работы проводятся в 

конце учебного года не позднее 20-25 апреля. 

По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс не основе характеристики учителя на каждого ученика. 

Исключение составляют учащиеся, которые не усвоили основные разделы программы по состоянию здоровья. Вопрос о 

возможности продолжения обучения таких учащихся во 2 классе решает медицинская комиссия. 

 В течение    учебного года осуществляется текущая проверка  знаний, умений, навыков. В период обучения грамоте она 

проводится посредством небольших работ, включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных 

букв, отдельных слогов, слов простой структуры,  списывание слов и небольших по объему  предложений и рукописного, 

и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного шрифта и письмо под диктовку не-

больших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не расходится с произношением. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале года составлять 5-7 строчных и прописных 

букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2-4 слов. 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие 

требованиям программы. 

   

Письмо 

При  выявлении уровня развития умений и навыков  по письму необходимо учитывать развитие каллиграфических на-

выков; знаний и умений по орфографии, сформированность устной речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а длительность непрерывного письма 4-х 

минут. 

В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться следующие требования: 

-         объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание которых не расходится с произношением; 

-         устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

-         записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

-         писать печатным и рукописным  шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых 

недочета. 

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных недочета (несоблюдение на-

клона, равного расстояния между буквами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета. 

Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое в целом, не соответствует многим из пере-

численных выше требования, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

-         частичное искажение формы букв; 

-         несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

-         наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

-         выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

-         крупное и мелкое письмо; 

-         отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

   

Орфография  

Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо без ошибок, как по текущему, так и 

предыдущему материалу. 

Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и ра-

боты не содержат более 5-7 недочетов. 

Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором число ошибок и недочетов превышает 

указанное количество. 

   

Устная речь  

Критериями оценки  сформированности устной речи являются: 
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-         полнота и правильность ответа; 

-         степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

-         последовательность изложения; 

-         культура речи. 

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы ученика без недочетов или 

допускается не более 1 неточности в речи. 

Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но 

ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание  излагаемого материала, но отве-

чает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в 

работе с текстом и анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает неточности в употреблении слов и 

построение словосочетаний  или предложений. 

   

Чтение  

При определении уровня развития умений и  навыков по  чтению необходимо учитывать: понимание прочитанного тек-

ста, а также способ чтения, правильность, беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с 

текстом. 

I полугодие. Темп чтения незнакомого текста:  

1 уровень: 10-15 слов в минуту  

2 уровень: 20-30 слов в минуту.  

II полугодие. Темп чтения незнакомого текста: 

1 уровень: 20-30 слов в минуту 

2 уровень: 30-40 слов в минуту. 

Продолжительность чтения на уроке составляет 5-7 минут. 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не менее 30-40 слов в минуту (на 

конец учебного года); понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного 

и нахождение в тексте слов и выражений, подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при чтении допускается от 2 до 4 

ошибок, темп чтения 20-30 слов. Учащийся не может понять отдельные слова при общем понимании прочитанного; умеет 

выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже 20 слов в минуту, без смысловых 

пауз и четкости произношения, непонимание общего смысла  прочитанного  текста, неправильные ответы на вопросы по 

содержанию. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и литературное чтение») вклю-

чает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпо-

сылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета «Рус-

ский язык» с учётом возрастных особенностей младших школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, выделенным в содержании 

обучения каждого класса, раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, которые 

целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. Также в тематическом планировании представлены 

способы организации дифференцированного обучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приори-

теты, сформулированные в программе воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом опреде-

ляют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и анализиро-

вать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших 

школьников, особенно таких её 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 ус-

пешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в формировании 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 духов-

но-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего школьника 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, фор-

мирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов — дли-

тельный процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им 

знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обу-

чения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии языков и культур на тер-

ритории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли 
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языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Фе-

дерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и пись-

менной речи как показателя общей культуры человека; 

— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах совре-

менного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, 

морфемике, морфологии и синтаксисе; 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 даль-

нейшему успешному образованию. 

 Рабочая программа позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, метапред-

метных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета «Русский язык» 

по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО, основной образовательной программой начального общего образования, 

программой воспитания; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса, используя реко-

мендованное  распределение учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основ-

ные виды учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 

В программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего образова-

ния, планируемые результаты освоения младшими школьниками предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, 

предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и особенностей 

преподавания русского языка в начальной школе. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для 

каждого года изучения предмета «Русский язык». 

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, даёт примерный объём учебных часов для 

изучения разделов и тем курса, а также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития 

предметного содержания и учёте психологических и возрастных особенностей младших школьников. 

 Рабочая программа не ограничивает творческую инициативу учителя и предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения обяза-

тельной части содержания курса. 

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение младшими школьниками как личностных, 

так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые 

отражают ведущие идеи учебных предметов основной школы и подчёркивают пропедевтическое значение этапа началь-

ного образования, формирование готовности младшего школьника к дальнейшему обучению. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения является признание равной 

значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи младших школьников. 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 

младших школьников 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 про-

цессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка»: в 1 классе — 165 ч.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собствен-

ных игр, занятий, наблюдений. 

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. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и 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 твёрдых 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 

твёрдости — 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. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми сло-

вами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 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. Письмо под дик-

товку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность пра-

вильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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 слов по слогам 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. Твёрдые 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). 
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Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 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 лите-

ратурного 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. 

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 учёта 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). 

 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких 

согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

— 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: 

— 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.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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Общение: 

— 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; со-

блюдать правила ведения диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 

— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

— строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

— выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании 

текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или спи-

сывании слов, предложений; 

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

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её достижению, распределять 

роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); оп-

ределять в слове ударный слог; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского алфавита для 

упорядочения небольшого списка слов; 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

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

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 

20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками 

препинания в конце предложения; 

— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

— составлять предложение из набора форм слов; 

— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 

— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область «Русский язык и литературное чтение») 

включает: пояснительную записку; содержание обучения; планируемые результаты освоения программы учебного пред-

мета; тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпо-

сылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 

планируемым результатам и тематическому планированию. 
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Содержание обучения раскрывают содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

(познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами учебного предмета 

«Литературное чтение» с учётом возрастных особенностей младших школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам, выделенным в содержании 

обучения каждого класса, а также раскрывается характеристика деятельности, методы и формы организации обучения, 

которые целесообразно использовать при изучении того или иного раздела. В тематическом планировании представлены 

также способы организации дифференцированного обучения. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

программе воспитания.  

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и даль-

нейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духов-

но-нравственного развития младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художествен-

ной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами 

текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие млад-

шего школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изуче-

нии систематического курса литературы.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, мотивированного к исполь-

зованию читательской деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешно-

сти обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность 

предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом обу-

чения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.  

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и решением следующих задач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию худо-

жественной 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 всесторон-

него 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: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений 

(общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, по-

говорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; ли-

тературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые 

части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворе-

ние); 

— овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл 

прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Рабочая программа представляет возможный вариант распределения предметного содержания по годам обучения с ха-

рактеристикой планируемых результатов, отражает примерную последовательность изучения тем/разделов, содержит 

рекомендации по объёму учебного времени с выделением резервных часов, позволяющие учитывать индивидуальные 

потребности и способности обучающихся и организовывать дифференцированный подход, а также предоставляет воз-

можности для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета «Литературное чтение» 

при условии сохранения обязательной части содержания курса. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления литературного образования 

младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность.  

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возмож-

ностям и особенностям восприятия младшим школьником фольклорных произведений и литературных текстов; пред-

ставленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 



14 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. При отборе произведений для слушания и чтения 

учитывались преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, художественными 

произведениями детской литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. Важным 

принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и сти-

лей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности младшего школьника, а 

также возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные 

учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начальной школы.  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», который изучается в ос-

новной школе. 

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»
1

 (180 ч: 100 ч предмета «Русский язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). После периода 

обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Ли-

тературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений художественной лите-

ратуры и устного народного творчества (не менее четырёх 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 про-

изведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) 

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

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём рас-

сказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной 

темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести произведений К. 

Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. 

Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравствен-

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

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе (на примере 

трёх-четырёх доступных произведений А. С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). 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. Отра-

жение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отра-

жение эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном чте-

нии. 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 воспи-

тания живости ума, сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил.  

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои произведений. Цель и 

назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых чувств и бережного отношения 

к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности, поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме (не менее одного 

автора по выбору, на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. 

Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о 

родных людях.  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). Способность автора про-

изведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.  
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Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — источник необходимых 

знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический ка-

талог при выборе книг в библиотеке.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе способствует освоению на пропе-

девтическом уровне ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

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

объёму прозаические и стихотворные произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного произведения; 

— 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), сти-

хотворение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, характеризовать 

героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому со-

держанию;  

— сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.  

Работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства 

(фильм, спектакль и т. д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на 

вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; 

— описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за помощью к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

— с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/трудности в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету «Литературное 

чтение» отражают специфику содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.  

1 КЛАСС 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на 

вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях отражение нравст-

венных ценностей, традиций, быта разных народов; 

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми 

словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения 

в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, 

о семье, о родной природе в разные времена года; 

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы 

(загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы по фактическому содер-

жанию произведения; 

—  владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного произведения: определять после-

довательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, 

объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 
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— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от 

произведения, использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содер-

жание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на пред-

ложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; 

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 предложений); 

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

— выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендательного списка, расска-

зывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

— обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

 

МАТЕМАТИКА 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика и информатика») включает пояс-

нительную записку, содержание учебного предмета «Математика» для 1—4 классов начальной школы, распределённое по 

годам обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне начального общего об-

разования и тематическое планирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпо-

сылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 

планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом 

классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий (УУД) — познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» 

с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уро-

вень формирования УУД. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с 

информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

(определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налажива-

нии отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универ-

сальных учебных действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые резуль-

таты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (темам) содержания обучения 

каждого класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика видов деятельности, ко-

торые целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы (раздела). Представлены также способы 

организации дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Приобретённые им 

знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладе-

ние математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

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; исполь-

зование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и прак-

тические 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 ариф-

метических 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 аргумен-

тацию, 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; важней-

ших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, математи-

ческой 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:  
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 понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей существования окружаю-

щего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжён-

ность по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного вос-

приятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты при-

роды);  

 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 моде-

лированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с разными средствами ин-

формации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником при изучении других учебных пред-

метов (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 раз-

личение, 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. 

В учебном плане на изучение математики в 1 классе — 132 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в  программе представлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические дейст-

вия», «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 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий сложения, вычи-

тания. Вычитание как действие, обратное сложению.  

 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость между данными и ис-

комой 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). Группи-

ровка 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. 
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Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень)  

Универсальные познавательные учебные действия:  

— наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

— обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

— понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

— наблюдать действие измерительных приборов;  

— сравнивать два объекта, два числа; 

— распределять объекты на группы по заданному основанию; 

— копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  

— приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

— вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

— понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных средств: текст, числовая запись, 

таблица, рисунок, схема; 

— читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

— характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записанных 

по порядку; 

— комментировать ход сравнения двух объектов; 

— описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче; описывать 

положение предмета в пространстве.  

— различать и использовать математические знаки;  

— строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

— принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

— действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

— проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать причину 

возникшей ошибки и трудности; 

— проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила совместной деятельности: догова-

риваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и естествознание» 

(«Окружающий мир») включает: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения про-

граммы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпо-

сылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 

планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Содержание обучения в каждом классе завершатся перечнем универсальных учебных действий — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

с учётом возрастных особенностей младших школьников. В первом  классе предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определенные во-

левые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных дей-

ствий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В Тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам содержания обучения каждого 

класса, а также раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика деятельностей, которые целесо-

образно использовать при изучении той или иной программной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представ-

ленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, программы вос-

питания, а также с учётом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимо-

действии людей в нём, соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на окружающий 

мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравствен-

но-этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета;  

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 исполь-

зованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей принадлежности к Рос-

сийскому государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение 

младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил по-

строения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

развитие способности ребёнка 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 является раскрытие роли че-

ловека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих цен-

ностей 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 фор-

мирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности пред-

видеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуще-

ствлён на основе следующих ведущих идей:  

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Че-

ловек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир»: 1 класс — 66 ч. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1 КЛАСС (66 ч) 

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 — учёба, 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. Первона-

чальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты род-

ного 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 (называние, 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 др.). Домашние и дикие животные (раз-

личия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. Правила безопасно-

сти в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные 

сигналы).  

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия  

(пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия:  

 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: 

 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:  

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; уважительно 

относиться к разным мнениям; 

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова 

гимна России; 

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу РФ, описывать предмет по 

предложенному плану; 

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природным явлениям; 

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 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; на-

рушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 
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 соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, опре-

делять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и 

адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей 

своей семьи, профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, части рас-

тений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, 

диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе 

за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять тем-

пературу воздуха) и опыты под руководством учителя; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в быту, 

в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно пользо-

ваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государст-

венном образовательном стандарте начального общего образования.  

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований к результатам освоения учебного 

предмета, выносимым на промежуточную аттестацию.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании художественной культуры уча-

щихся, развитии художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, формирование активной эстетической 

позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения художественной 

деятельности в жизни людей.  

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных искусств (собственно изобрази-

тельных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений 

искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для уча-

щихся начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать 

и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий 

характер.  



22 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и простран-

ственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные уроки, но чаще всего следует объе-

динять задачи восприятия с задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие 

произведений искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной деятельности и технически доступным раз-

нообразием художественных материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает приори-

тетное пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной деятельности, в процессе практического 

решения художественно-творческих задач.  

 Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—10 лет, при этом содержание за-

нятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся 

способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей 

формирования навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учебный 

предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей и входит в 

учебный план 1 класса программы начального общего образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение 

содержания всех модулей в 1 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на его изучение двух учебных часов в 

неделю за счёт вариативной части учебного плана, определяемой участниками образовательного процесса. При этом 

предполагается не увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую художественную 

деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и лично-

стных и метапредметных результатов обучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство»: 1 класс — 33 ч.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика»  

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

держания изображения.  

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы 

рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого (на основе 

рисунков животных). 

форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. 

Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.  

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

нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмо-

циональная выразительность цвета.  

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись (гуашь), аппли-

кация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 
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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 художественных промыслов (дымковская или 

каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов).  

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

Объёмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). Эмоциональ-

но-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах деко-

ративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и растительные. Де-

коративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над изображением бабочки 

по представлению, использование линии симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: дымковская 

или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

 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 простых геометрических 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 эмоционального содержания детских работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости от по-

ставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

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

темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на сказочный 

сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и другие по выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических задач — 

установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой работе в ус-

ловиях урока. 
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Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со средствами изобразительного 

языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы 

как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей практической художественной дея-

тельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций соответствия их поставленной 

учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках про-

граммного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с опорой на опыт жизненных ассо-

циаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объёмных форм в природе (облака, 

камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в объёмном изо-

бражении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из бумаги путём её складывания, над-

резания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе 

фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоратив-

но-прикладного искусства. 

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

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: декоративный цветок или 

птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художественных промыслов (дымковская, 

каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной дея-

тельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

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

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); анали-

зировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, 

композиции (расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем.  
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Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и 

визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, понимать значение зрительских уме-

ний и специальных знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и 

других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (напри-

мер, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии 

с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

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

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его 

содержание и какова композиция в кадре 

 

Музыка 
Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования составлена на основе «Требований к резуль-

татам освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном государственном образователь-

ном стандарте начального общего образования, с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к резуль-

татам освоения основной образовательной программы начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, программе воспи-

тания. Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и ус-

ловий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной 

области «Искусство» (Музыка). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом коммуникации. Особенно 

важна музыка для становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естествен-

ного радостного мировосприятия.  

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы будущей музыкальной 

культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни современного 

человека и общества. Поэтому в содержании образования должны быть представлены различные пласты музыкального ис-

кусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной 

культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства 

является практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы музы-

кального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки.  

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов музыкальной куль-

туры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). 

Однако этот уровень содержания обучения не является главным. Значительно более важным является формирование эс-

тетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому 

себе, другим людям, которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) яв-

ляется уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирек-

тивным путём. Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, который должен 

сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых на-

циональных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки формируется эмоциональ-

ная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым формам деятельности, 

которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — 
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от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным на 

освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных принципов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание самоценности творческого 

развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утили-

тарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обу-

чающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт прожи-

вания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 

воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

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

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

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального искусства как 

универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

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

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, обществом, 

самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к общечеловеческим духовным 

ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального переживания.  

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными универсальными 

учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования. Введение ребёнка в 

искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, основные вырази-

тельные средства, элементы музыкального языка.  

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-образного строя отечест-

венной музыкальной культуры. 

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

времён и народов.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования учебный 

предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает вариативный под-

ход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими линиями), обеспечи-

вающими преемственность с образовательной программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность 

изучения предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в музы-

кальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных 
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связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир» и др.Содержание учебного предмета «музыка» 

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 кален-

дарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на ка-

ждом 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. 

 

№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А)  

0,5—2 уч. 

часа 

Весь мир 

звучит 

Звуки музыкальные и 

шумовые. Свойства зву-

ка: высота, громкость, 

длительность, тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и шумовыми. Различение, 

определение на слух звуков различного качества.  

Игра — подражание звукам и голосам природы с использованием 

шумовых музыкальных инструментов, вокальной импровизации. 

Артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и 

песен с использованием звукоподражательных элементов, шумовых 

звуков 

Б) 

0,5—2 уч. 

часа 

Звукоряд Нотный стан, скрипич-

ный ключ. 

Ноты первой октавы 

Знакомство с элементами нотной записи. Различение по нотной за-

писи, определение на слух звукоряда в отличие от других последо-

вательностей звуков.  

Пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до». 

Разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, постро-

енных на элементах звукоряда 

В) 

0,5—2 уч. 

часа 

Интонация Выразительные 

и изобразительные ин-

тонации 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких ин-

тонаций изобразительного (ку-ку, тик-так и др.) и выразительного 

(просьба, призыв и др.) характера. 

Разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, 

вокальные и инструментальные импровизации на основе данных 

интонаций. 

Слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих 

примеры изобразительных интонаций 

Г) 

0,5—2  

уч. часа 

Ритм Звуки длинные 

и короткие (восьмые 

и четвертные длительно-

сти), такт, тактовая черта 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз.  

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и/или ударных инструментов простых ритмов.  

Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов. Разучи-

вание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры. 
Д) 

0,5—4 уч. 

часа1 

Ритмиче-

ский рису-

нок  

Длительности половин-

ная, целая, шестнадца-

тые.  

  Паузы. Ритмические 

рисунки. Ритмическая 

партитура 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритми-

ческим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлоп-

ками). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, 

синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) попевок, остинат-

ных формул, состоящих из различных длительностей 

Е) 

0,5—2 уч. 

часа 

Размер Равномерная пульсация. 

Сильные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных 

долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных 

инструментах). 

Определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4.  

Исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 

хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижёр-

скими жестами. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным музы-

кальным размером, танцевальные, двигательные импровизации под 

музыку. 
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На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, ме-

лодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 

Вокальная и инструментальная импровизация в заданном размере 

Ж) 

1—4 уч. 

часа 

Музы-

кальный 

язык 

Темп, тембр.  

Динамика (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо 

и др.). Штрихи (стаккато, 

легато, акцент и др.) 

Знакомство с элементами музыкального языка, специальными тер-

минами, их обозначением в нотной записи. 

Определение изученных элементов на слух при восприятии музы-

кальных произведений. 

Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 

элементов музыкального языка (как меняется характер музыки при 

изменении темпа, динамики, штрихов и т. д.). 

Исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками. 

Использование элементов музыкального языка для создания опреде-

лённого образа, настроения в вокальных и инструментальных им-

провизациях. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, ме-

лодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штрихо-

выми красками.  

Исполнительская интерпретация на основе их изменения. 

Составление музыкального словаря 

З) 

1—2 уч. 

часа 

Высота 

звуков 

Регистры. Ноты певче-

ского диапазона. Распо-

ложение нот на клавиа-

туре. Знаки альтерации 

(диезы, бемоли, бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на слух принадлеж-

ности звуков к одному из регистров. Прослеживание по нотной за-

писи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение 

знакомых нот, знаков альтерации. 

Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 

регистра. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

кратких мелодий по нотам. 

Выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре 

И) 

1—2 уч. 

часа 

Мелодия Мотив, музыкальная 

фраза. Поступенное, 

плавное движение мело-

дии, скачки. Мелодиче-

ский рисунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических 

рисунков с поступенным, плавным движением, скачками, останов-

ками.  

Исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музы-

кальных инструментах) различных мелодических рисунков.  

На выбор или факультативно: 

Нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива.  

Обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музы-

кальных фраз, похожих друг на друга. 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам 

К) 

1—2 уч. 

часа 

Сопрово-

ждение 

Аккомпанемент.  

Остинато. 

Вступление, заключение, 

проигрыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи главного 

голоса и сопровождения. Различение, характеристика мелодических и 

ритмических особенностей главного голоса и сопровождения. Показ 

рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента. 

Различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, 

заключение, проигрыш. Составление наглядной графической схемы. 

Импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (зву-

чащими жестами или на ударных инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение вступления, заключения, проигрыша к 

знакомой мелодии, попевке, песне (вокально или на звуковысотных 

инструментах). 

Исполнение простейшего сопровождения (бурдонный бас, остинато) 

к знакомой мелодии на клавишных или духовых инструментах 

Л) 

1—2 уч. 

часа 

Песня Куплетная форма. Запев, 

припев 

Знакомство со строением куплетной формы. Составление наглядной 

буквенной или графической схемы куплетной формы. 

Исполнение песен, написанных в куплетной форме. 



29 

№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Различение куплетной формы при слушании незнакомых музыкаль-

ных произведений. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне 

М) 

1—2 уч. 

часа 

Лад Понятие лада. Семисту-

пенные лады мажор и 

минор. Краска звучания. 

Ступеневый состав 

Определение на слух ладового наклонения музыки. Игра «Солныш-

ко — туча». Наблюдение за изменением музыкального образа при 

изменении лада. Распевания, вокальные упражнения, построенные на 

чередовании мажора и минора.  

Исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация, сочинение в заданном ладу. 

Чтение сказок о нотах и музыкальных ладах 

Н) 

1—2 уч. 

часа 

Пентато-

ника 

Пентатоника —  

пятиступенный лад, рас-

пространённый у многих 

народов 

Слушание инструментальных произведений, исполнение песен, на-

писанных в пентатонике. 

Импровизация на чёрных клавишах фортепиано. 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в пентатонном ладу на других музыкальных инстру-

ментах (свирель, блокфлейта, штабшпили со съёмными пластинами) 

О) 

1—2 уч. 

часа 

Ноты 

в разных 

октавах 

Ноты второй и малой 

октавы. Басовый ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и малой октаве. Прослежи-

вание по нотам небольших мелодий в соответствующем диапазоне. 

Сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах. 

Определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной 

клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам 

П) 

0,5—1 уч. 

час 

Дополни-

тельные 

обозначе-

ния в нотах 

Реприза, фермата, вольта, 

украшения (трели, фор-

шлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами нотной записи. Испол-

нение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы 

Р) 

1—3 уч. 

часа 

Ритмиче-

ские ри-

сунки в 

размере 6/8 

Размер 6/8.  

Нота с точкой. Шестна-

дцатые. Пунктирный 

ритм 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков в размере 6/8.  

Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и/или ударных инструментов. Игра «Ритмическое 

эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговари-

вание ритмослогами. Разучивание, исполнение на ударных инстру-

ментах ритмической партитуры. 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритми-

ческим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлоп-

ками). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, ме-

лодий и аккомпанементов в размере 6/8 

С) 

2—6 уч. 

часа 

Тональ-

ность. 

Гамма 

Тоника, тональность. 

Знаки при ключе. Ма-

жорные и минорные то-

нальности (до 2—3 зна-

ков  

при ключе) 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра «устой — неустой». 

Пение упражнений — гамм с названием нот, прослеживание по но-

там. Освоение понятия «тоника». Упражнение на допевание неполной 

музыкальной фразы до тоники «Закончи музыкальную фразу». 

На выбор или факультативно: 

Импровизация в заданной тональности 

Т) 

1—3 уч. 

часа 

Интервалы  Понятие музыкального 

интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, 

октава. Диссонансы: 

секунда, септима 

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого состава мажорной 

и минорной гаммы (тон-полутон).  

Различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного дви-

жения двух голосов в октаву, терцию, сексту. Подбор эпитетов для 

определения краски звучания различных интервалов. 

Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной харак-

терной интерваликой в мелодическом движении. Элементы двухго-

лосия. 

На выбор или факультативно: 
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Досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной 

голос в терцию, октаву. 

Сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами 

У) 

1—3 уч. 

часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие ма-

жорное и минорное. По-

нятие фактуры. Фактуры 

аккомпанемента 

бас-аккорд, аккордовая, 

арпеджио 

Различение на слух интервалов и аккордов. Различение на слух ма-

жорных и минорных аккордов.  

Разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением 

по звукам аккордов. Вокальные упражнения с элементами трёхголо-

сия. 

Определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых 

песен, прослушанных инструментальных произведений. 

На выбор или факультативно: 

Сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни 

Ф) 

1—3 уч. 

часа 

Музы-

кальная 

форма 

Контраст и повтор как 

принципы строения му-

зыкального произведе-

ния. Двухчастная, трёх-

частная и трёхчастная 

репризная форма. Рондо: 

рефрен и эпизоды 

Знакомство со строением музыкального произведения, понятиями 

двухчастной и трёхчастной формы, рондо.  

Слушание произведений: определение формы их строения на слух. 

Составление наглядной буквенной или графической схемы. 

Исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной 

форме. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной 

форме. 

Создание художественных композиций (рисунок, аппликация и др.) 

по законам музыкальной формы 

Х) 

1—3 уч. 

часа 

Вариации Варьирование как прин-

цип развития. Тема. Ва-

риации 

Слушание произведений, сочинённых в форме вариаций. Наблюдение 

за развитием, изменением основной темы. Составление наглядной 

буквенной или графической схемы. 

Исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу ва-

риаций. 

На выбор или факультативно: 

Коллективная импровизация в форме вариаций 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и гражданской идентичности, а 

также принцип «вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего бо-

гатства 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. 
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А)  

1—2 уч. 

часа 

Край, 

в котором 

ты живёшь 

Музыкальные традиции 

малой Родины. Песни, 

обряды, музыкальные 

инструменты 

Разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей 

местности, песен, посвящённых своей малой родине, песен компо-

зиторов-земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о культуре родного края. 

Посещение краеведческого музея. 

Посещение этнографического спектакля, концерта 

Б)  

1—3 уч. 

Русский 

фольклор 

Русские народные песни 

(трудовые, солдатские,  

Разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров. 

Участие в коллективной традиционной музыкальной игре1. 
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часа 

 

хороводные и др.). Дет-

ский фольклор (игровые, 

заклички, потешки, счи-

талки, прибаутки) 

Сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов иг-

рового детского фольклора. 

Ритмическая импровизация, сочинение аккомпанемента на ударных 

инструментах к изученным народным песням. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, 

синтезатор, свирель, блокфлейта, мелодика и др.) мелодий народных 

песен, прослеживание мелодии по нотной записи 

В)  

1—3 уч. 

часа 

Русские 

народные 

музыкаль-

ные инст-

рументы 

Народные музыкальные 

инструменты (балалайка, 

рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки). Инст-

рументальные наигрыши.  

Плясовые мелодии 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

русских народных инструментов. 

Определение на слух тембров инструментов. Классификация на 

группы духовых, ударных, струнных. Музыкальная викторина на 

знание тембров народных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация-подражание игре на музыкаль-

ных инструментах. 

Слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в 

которых присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание 

голосам народных инструментов. 

   На выбор или факультативно: 

Просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах. 

Посещение музыкального или краеведческого музея. 

Освоение простейших навыков игры на свирели, ложках 

Г)  

1—3 уч. 

часа 

Сказки, 

мифы и 

легенды 

Народные сказители. 

Русские народные ска-

зания, былины. Эпос 

народов  

России2.  

Сказки и легенды 

о музыке  

и музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. Слушание сказок, былин, 

эпических сказаний, рассказываемых нараспев. 

В инструментальной музыке определение на слух музыкальных ин-

тонаций речитативного характера. 

Создание иллюстраций к прослушанным музыкальным 

и литературным произведениям.  

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, 

сказаний. 

Речитативная импровизация — чтение нараспев фрагмента сказки, 

былины 

Д)  

2—4 уч. 

часа 

Жанры 

музыкаль-

ного 

фольклора  

Фольклорные жанры, 

общие для всех народов: 

лирические, трудовые, 

колыбельные песни, 

танцы и пляски. Тради-

ционные музыкальные 

инструменты 

Различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая. Определение, харак-

теристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, 

мелодия, динамика и др.), состава исполнителей. 

Определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной 

из групп (духовые, ударные, струнные). 

Разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к 

фольклору разных народов Российской Феде- 

рации.  

Импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов 

(звучащими жестами, на ударных инструментах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах (см. выше) 

мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи 

Е)  

1—3 уч. 

часа 

Народные 

праздники 

Обряды, игры, хороводы, 

праздничная символи-

ка — на примере одного 

или нескольких народ-

ных  

праздников1  

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими 

ранее и сохранившимися сегодня у различных народностей Россий-

ской Федерации. 

Разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в кол-

лективной традиционной игре2. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающего о символике 

фольклорного праздника.  

Посещение театра, театрализованного представления. 

Участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка 

Ж)  Первые Скоморохи.  Чтение учебных, справочных текстов по теме. Диалог с учителем. 
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№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

1—3 уч. 

часа 

артисты, 

народный 

театр 

Ярмарочный балаган. 

Вертеп 

Разучивание, исполнение скоморошин. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента музыкального спектакля. 

Творческий проект — театрализованная постановка 

З)  

2—8 уч. 

часов 

Фольклор 

народов 

России 

Музыкальные традиции, 

особенности народной 

музыки республик Рос-

сийской Федерации3.  

Жанры, интонации, му-

зыкальные  

инструменты,  

музыканты-исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации. Определение характерных черт, 

характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, 

интонации). 

Разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпане-

ментов на ударных инструментах. 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий на-

родных песен, прослеживание мелодии по нотной записи. 

Творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, по-

свящённые музыкальному творчеству народов России 

И)  

2—8 уч. 

часов 

Фольклор в 

творчестве 

профес-

сиональ-

ных музы-

кантов 

Собиратели  

фольклора.  

Народные мелодии 

в обработке  

композиторов. Народные 

жанры, интонации  

как основа  

для композиторского 

творчества 

Диалог с учителем о значении фольклористики. Чтение учебных, 

популярных текстов о собирателях фольклора. 

Слушание музыки, созданной композиторами на основе народных 

жанров и интонаций. Определение приёмов обработки, развития 

народных мелодий. 

Разучивание, исполнение народных песен в композиторской обра-

ботке. Сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и 

композиторском варианте. Обсуждение аргументированных оце-

ночных суждений на основе сравнения. 

На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством — сравнение фотографий 

подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, горо-

децкая роспись и т. д.) с творчеством современных художников, мо-

дельеров, дизайнеров, работающих в соответствующих техниках 

росписи 
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Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между музыкой моего 

народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй по-

ловине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и бе-

лорусского 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 на-

циональные 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 предупре-

ждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к представителям других народов и религий.  

 

№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А)  

2—6 уч. 

часов  

Музыка 

наших со-

седей 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, 

Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, му-

зыкальные инструменты) 

Знакомство с особенностями музыкального 

фольклора народов других стран. Опреде-

ление характерных черт, типичных эле-

ментов музы- 

Б)  

2—6 уч. 

часов 

Кавказские 

мелодии и 

ритмы1 

Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и жанры. Композиторы и музыкан-

ты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана2. 

Близость музыкальной культуры этих стран 

с российскими республиками Северного Кавказа 

кального языка (ритм, лад, интонации). 

Знакомство с внешним видом, особенно-

стями исполнения и звучания народных 

инструментов. 

Определение на слух тембров инструмен-

тов.  

Классификация на группы духовых, удар-

ных, струнных.  

Музыкальная викторина на знание тембров 

народных инструментов. 

Двигательная игра — импровиза-

ция-подражание игре на музыкальных ин-

струментах.  

Сравнение интонаций, жанров, ладов, ин-

струментов других народов с фольклор-

ными элементами народов России. 

Разучивание и исполнение песен, танцев, 

сочинение, импровизация ритмических 

аккомпанементов к ним (с помощью зву-

чащих жестов или на ударных инструмен-

тах). 

На выбор или факультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 

инструментах народных 

В)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

народов 

Европы 

Танцевальный и песенный фольклор европейских 

народов3. Канон. Странствующие музыканты. 

Карнавал 

Г)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Испании и 

Латинской 

Америки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские ударные инструменты. Тан-

цевальные жанры4. Профессиональные компози-

торы и исполнители5 

Д)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

США 

Смешение традиций и культур в музыке Северной 

Америки. Африканские ритмы, трудовые песни 

негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество 

Дж. Гершвина 

Е)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Японии 

и Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, 

музыкальные инструменты. Пентатоника 

Ж)  

2—6 уч. 

часов 

Музыка 

Средней 

Азии6 

Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители Казах-

стана, Киргизии, и других стран региона 

мелодий, прослеживание их по нотной за-

писи. 

Творческие, исследовательские проекты, 

школьные фестивали, посвящённые музы-

кальной культуре народов мира 

З)  

2—6 уч. 

часов 

Певец сво-

его народа 

Интонации народной музыки в творчестве зару-

бежных композиторов — ярких представителей 

национального музыкального стиля своей страны7 

Знакомство с творчеством композиторов. 

Сравнение их сочинений с народной музы-

кой. Определение формы, принципа разви-

тия фольк- 
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Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя главными на-

правлениями — музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные 

шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календар-

но-тематического планирования представить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального ис-

кусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и 

в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 уч. 

часа 

Звучание 

храма 

Колокола.  

Колокольные звоны 

(благовест, трезвон 

и др.). 

Звонарские  

приговорки.  

Колокольность в музыке 

русских композиторов 

Обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов. 

Диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении 

колокольного звона. Знакомство с видами колокольных звонов. 

Слушание музыки русских композиторов1 с ярко выраженным изо-

бразительным элементом колокольности. Выявление, обсуждение 

характера, выразительных средств, использованных композитором. 

Двигательная импровизация — имитация движений звонаря на ко-

локольне. 

Ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских 

приговорок. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о колоколах. 

Сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофо-

нах композиции (импровизации), имитирующей звучание колоколов 

Б) 

1—3 уч. 

часа 

Песни ве-

рующих 

Молитва, хорал, песно-

пение,  

духовный стих. 

Образы духовной музыки 

в творчестве композито-

ров-классиков 

Слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений рели-

гиозного содержания. Диалог с учителем о характере музыки, манере 

исполнения, выразительных средствах. 

Знакомство с произведениями светской музыки, в которых вопло-

щены молитвенные интонации, используется хоральный склад зву-

чания. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр документального фильма о значении молитвы. 

Рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений 

В) 

1—3 уч. 

часа 

Инстру-

ментальная 

музыка 

в церкви 

Орган и его роль 

в богослужении. Творче-

ство И. С. Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории 

создания, устройству органа, его роли в католическом и протестант-

ском богослужении. Ответы на вопросы учителя. 

Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание впечатления от 

восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств. 

Игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания). 

Звуковое исследование — исполнение (учителем) на синтезаторе 

знакомых музыкальных произведений тембром органа. Наблюдение 

за трансформацией музыкального образа. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта органной музыки. 

Рассматривание иллюстраций, изображений органа. Проблемная 

ситуация — выдвижение гипотез о принципах работы этого музы-

кального инструмента. 

Просмотр познавательного фильма об органе. 

Литературное, художественное творчество на основе музыкальных 

впечатлений от восприятия органной музыки 

Г) 

1—3 уч. 

часа 

Искусство 

Русской 

право-

славной 

церкви 

Музыка в православном 

храме.  

Традиции исполнения, 

жанры  

(тропарь, стихира, вели-

чание и др.). Музыка и 

живопись, посвящённые  

святым. Образы Христа, 

Богородицы 

Разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной те-

матики, сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий 

светской музыки. 

Прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи. Анализ 

типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, динамики 

и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых 

святым, Христу, Богородице. 

На выбор или факультативно: 

Посещение храма. 

Поиск в Интернете информации о Крещении Руси, святых, об иконах 
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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, воплощённую в звуках музыкальным гением великих компози-

торов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.  

 

№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

0,5—1 уч. 

час 

Компози-

тор — ис-

полни-

тель — 

слушатель 

Кого называют компози-

тором, исполнителем? 

Нужно ли учиться слу-

шать музыку?  

Что значит «уметь слу-

шать музыку»? Концерт, 

концертный зал. 

Правила поведения 

в концертном зале 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музыки, рассматривание 

иллюстраций. Диалог с учителем по теме занятия. «Я — исполни-

тель». Игра — имитация исполнительских движений. Игра «Я — 

композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз). 

Освоение правил поведения на концерте2. 

На выбор или факультативно: 

«Как на концерте» — выступление учителя или одноклассника, обу-

чающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музы-

кального произведения. 

Посещение концерта классической музыки 

Б) 

2—6  

уч. часов 

Компози-

торы — 

детям 

Детская музыка 

П. И. Чайковского, 

С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского и др.  

Понятие жанра. 

Песня, танец, марш 

Слушание музыки, определение основного характера, музыкаль-

но-выразительных средств, использованных композитором. Подбор 

эпитетов, иллюстраций к музыке. Определение жанра.  

Музыкальная викторина. 

Вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со сло-

вами. Разучивание, исполнение песен. 

Сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих 

жестов или ударных и шумовых инструментов) к пьесам маршевого и 

танцевального характера 

В) 

2—6  

уч. часов 

Оркестр Оркестр — большой 

коллектив музыкантов. 

Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр кон-

церта — музыкальное 

соревнование солиста с 

оркестром1 

Слушание музыки в исполнении оркестра. Просмотр видеозаписи. 

Диалог с учителем о роли дирижёра. 

«Я — дирижёр» — игра — имитация дирижёрских жестов во время 

звучания музыки. 

Разучивание и исполнение песен соответствующей тематики. 

Знакомство с принципом расположения партий в партитуре. Разучива-

ние, исполнение (с ориентацией на нотную запись) ритмической парти-

туры для 2—3 ударных инструментов. 

На выбор или факультативно: 

Работа по группам — сочинение своего варианта ритмической пар-

титуры 

Г) 

1—2  

уч. часа 

Музы-

кальные 

инстру-

менты. 

Фортепиа-

но 

Рояль и пианино. Исто-

рия изобретения форте-

пиано, «секрет» названия 

инструмента (форте + 

пиано). «Предки» и «на-

следники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор) 

Знакомство с многообразием красок фортепиано. Слушание фортепи-

анных пьес в исполнении известных пианистов. 

«Я — пианист» — игра — имитация исполнительских движений во 

время звучания музыки. 

Слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя. Де-

монстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же 

пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами). Игра 

на фортепиано в ансамбле с учителем2. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта фортепианной музыки. 

Разбираем инструмент — наглядная демонстрация внутреннего уст-

ройства акустического пианино. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, предполагаю-

щая подсчёт параметров (высота, ширина, количество клавиш, педа-

лей и т. д.) 

Д) 

1—2  

уч. часа 

Музы-

кальные 

инстру-

менты. 

Предки современной 

флейты. Легенда о нимфе 

Сиринкс. Музыка для 

флейты соло, флейты 

Знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических 

музыкальных инструментов.  

Слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музы-

кантов-инструменталистов. 
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№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

Флейта в сопровождении форте-

пиано, оркестра3 

Чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музы-

кальных инструментах, истории их появления 

Е) 

2—4  

уч. часа 

Музы-

кальные 

инстру-

менты. 

Скрипка, 

виолончель 

Певучесть тембров 

струнных смычковых 

инструментов. Компози-

торы, сочинявшие скри-

пичную музыку. Знаме-

нитые исполнители, мас-

тера, изготавливавшие 

инструменты 

Игра-имитация исполнительских движений во время звучания му-

зыки. 

Музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их 

авторов, определения тембров звучащих инструментов. 

Разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инст-

рументам. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, предполагаю-

щая описание внешнего вида и особенностей звучания инструмента, 

способов игры на нём 

Ж) 

2—6  

уч. часов 

Вокальная 

музыка 

Человеческий голос — 

самый совершенный 

инструмент. 

Бережное отношение к 

своему голосу. 

Известные певцы. 

Жанры вокальной музы-

ки: песни, вокализы, 

романсы, арии из опер. 

Кантата. Песня, романс, 

вокализ, кант 

Определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, 

женские), тембров голосов профессиональных вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слушание вокальных 

произведений композиторов-классиков. 

Освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений. 

Вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его 

диапазона. 

Проблемная ситуация: что значит красивое пение? 

Музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произ-

ведений и их авторов. 

Разучивание, исполнение вокальных произведений композито-

ров-классиков. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта вокальной музыки. 

Школьный конкурс юных вокалистов 

З) 

2—6  

уч. часов 

Инстру-

ментальная 

музыка 

Жанры камерной инст-

рументальной музыки: 

этюд, пьеса. Альбом. 

Цикл. Сюита. Соната. 

Квартет 

Знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки. Слу-

шание произведений композиторов-классиков. Определение ком-

плекса выразительных средств. Описание своего впечатления от 

восприятия.  

Музыкальная викторина. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 

Составление словаря музыкальных жанров 

И) 

2—6  

уч. часов 

Про-

граммная 

музыка 

Программная музыка. 

Программное название, 

известный сюжет, лите-

ратурный эпиграф 

Слушание произведений программной музыки. Обсуждение музы-

кального образа, музыкальных средств, использованных композито-

ром. 

На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 

Сочинение небольших миниатюр (вокальные или инструментальные 

импровизации) по заданной программе 

К) 

2—6  

уч. часов 

Симфони-

ческая му-

зыка 

Симфонический оркестр. 

Тембры, группы инстру-

ментов. Симфония, сим-

фоническая картина 

Знакомство с составом симфонического оркестра, группами инстру-

ментов. Определение на слух тембров инструментов симфонического 

оркестра. 

Слушание фрагментов симфонической музыки. «Дирижирование» 

оркестром. 

Музыкальная викторина 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта симфонической музыки. 

Просмотр фильма об устройстве оркестра 

Л) 

2—6  

уч. часов 

Русские 

композито-

то-

ры-классик

и 

Творчество выдающихся 

отечественных компози-

торов 

Знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными 

фактами из их биографии. Слушание музыки. Фрагменты вокальных, 

инструментальных, симфонических сочинений. Круг характерных 

образов (картины природы, народной жизни, истории и т. д.). Харак-

теристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств. Наблюдение за развитием музыки. Определение жанра, 

формы.  М) Европей- Творчество выдающихся 
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№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

2—6  

уч. часов 

ские ком-

позито-

ры-классик

и 

зарубежных композито-

ров 

Чтение учебных текстов и художественной литературы биографиче-

ского характера.  

Вокализация тем инструментальных сочинений. 

Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений. 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографического фильма 

Н) 

2—6  

уч. часов 

Мастерство 

исполни-

теля  

Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, 

инструменталистов, ди-

рижёров. Консерватория, 

филармония, Конкурс 

имени П. И. Чайковского 

Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической 

музыки. Изучение программ, афиш консерватории, филармонии. 

Сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения 

в исполнении разных музыкантов. 

Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель — слушатель». 

На выбор или факультативно: 

Посещение концерта классической музыки. 

Создание коллекции записей любимого исполнителя. 

Деловая игра «Концертный отдел филармонии» 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), сформировавшимися в 

прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном 

случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не 

забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг яв-

лений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется спе-

цифический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить основы для после-

дующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в 

такую подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных современным му-

зыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому 

восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокаль-

но-хорового звучания. 

№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—4 учеб-

ных часа 

Совре-

менные 

обработки 

классиче-

ской му-

зыки 

Понятие обработки, 

творчество современных 

композиторов 

и исполнителей, обра-

батывающих классиче-

скую музыку. 

Проблемная ситуация: 

зачем музыканты делают 

обработки классики? 

Различение музыки классической и её современной обработки.  

Слушание обработок классической музыки, сравнение их с оригина-

лом. Обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за 

изменением характера музыки. 

Вокальное исполнение классических тем в сопровождении совре-

менного ритмизованного аккомпанемента. 

На выбор или факультативно: 

Подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном синтезаторе) к 

известным музыкальным темам композиторов- 

классиков 

Б) 

2—4 учеб-

ных часа 

Джаз Особенности джаза: им-

провизационность, ритм 

(синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инстру-

менты джаза, особые 

приёмы игры на них.  

Творчество джазовых 

музыкантов1 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. Узнавание, разли-

чение на слух джазовых композиций в отличие от других музыкаль-

ных стилей и направлений. 

Определение на слух тембров музыкальных инструментов, испол-

няющих джазовую композицию. 

Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах. Сочинение, им-

провизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, син-

копами. 

На выбор или факультативно: 

Составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов 

В) 

1—4 учеб-

Исполни-

тели со-

Творчество одного или 

нескольких исполнителей 

Просмотр видеоклипов современных исполнителей. Сравнение их 

композиций с другими направлениями и стилями (классикой, духов-
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кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

ных часа временной 

музыки 

современной музыки, 

популярных у молодёжи2 

ной, народной музыкой). 

На выбор или факультативно:  

Составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для 

друзей-одноклассников (для проведения совместного досуга). 

   Съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современных 

популярных композиций 

Г) 

1—4 учеб-

ных часа 

Электрон-

ные музы-

кальные 

инстру-

менты 

Современные «двойни-

ки» классических музы-

кальных инструментов: 

синтезатор, электронная 

скрипка, гитара, бараба-

ны и т. д. 

Виртуальные музыкаль-

ные инструменты в ком-

пьютерных программах 

Слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных 

музыкальных инструментах. Сравнение их звучания с акустическими 

инструментами, обсуждение результатов сравнения.  

Подбор электронных тембров для создания музыки 

к фантастическому фильму. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального магазина (отдел электронных музыкальных 

инструментов). 

Просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах. 

Создание электронной композиции в компьютерных программах с 

готовыми семплами (Garage Band и др.) 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может стыковаться по ряду 

произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка 

о войне).  

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как 

театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

 

№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

2—6 учеб-

ных часов 

Музы-

кальная 

сказка 

на сцене, 

на экране 

Характеры персонажей, 

отражённые в музыке. 

Тембр голоса. Соло. Хор, 

ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение музыкаль-

но-выразительных средств, передающих повороты сюжета, характеры 

героев. Игра-викторина «Угадай по голосу». 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, му-

зыкальной сказки. 

На выбор или факультативно: 

Постановка детской музыкальной сказки, спектакль для родителей. 

Творческий проект «Озвучиваем мультфильм» 

Б) 

2—6 учеб-

ных часов 

Театр 

оперы 

и балета 

Особенности музыкаль-

ных спектаклей. Балет. 

Опера. Солисты, хор, 

оркестр, дирижёр в му-

зыкальном спектакле 

Знакомство со знаменитыми музыкальными театрами. Просмотр 

фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями учителя. 

Определение особенностей балетного и оперного спектакля. Тесты 

или кроссворды на освоение специальных терминов. 

Танцевальная импровизация под музыку фрагмента балета. 

Разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни / 

хора из оперы. 

«Игра в дирижёра» — двигательная импровизация во время слушания 

оркестрового фрагмента музыкального спектакля. 

На выбор или факультативно: 

Посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр. 

Виртуальная экскурсия по Большому театру. 

Рисование по мотивам музыкального спектакля, создание афиши 

В) 

2—6 учеб-

ных часов 

Балет. Хо-

реогра-

фия — 

искусство 

Сольные номера 

и массовые сцены ба-

летного спектакля. 

Фрагменты, отдельные 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знакомство с несколькими 

яркими сольными номерами и сценами из балетов русских компози-

торов. Музыкальная викторина на знание балетной музыки. 

Вокализация, пропевание музыкальных тем; исполнение ритмической 
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Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

танца номера из балетов отече-

ственных композиторов1 

партитуры — аккомпанемента к фрагменту балетной музыки. 

На выбор или факультативно: 

Посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета. 

Исполнение на музыкальных инструментах мелодий из балетов 

Г) 

2—6 учеб-

ных часов 

Опера. 

Главные 

герои и 

номера 

оперного 

спектакля 

Ария, хор, сцена, увер-

тюра — оркестровое 

вступление.  

Отдельные номера 

из опер русских 

и зарубежных компози-

торов1 

Слушание фрагментов опер. Определение характера музыки сольной 

партии, роли и выразительных средств оркестрового сопровождения.  

Знакомство с тембрами голосов оперных певцов. Освоение терми-

нологии. Звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний. 

Разучивание, исполнение песни, хора из оперы. 

Рисование героев, сцен из опер. 

На выбор или факультативно: 

Просмотр фильма-оперы. 

Постановка детской оперы 

Д) 

2—3 учеб-

ных часа 

Сюжет 

музыкаль-

ного спек-

такля 

Либретто. Развитие му-

зыки в соответствии с 

сюжетом. Действия и 

сцены в опере и балете. 

Контрастные образы, 

лейтмотивы 

Знакомство с либретто, структурой музыкального спектак- 

ля. Пересказ либретто изученных опер и балетов.  

Анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон. Наблюдение за музыкальным разви-

тием, характеристика приёмов, использованных композитором.  

Вокализация, пропевание музыкальных тем; пластическое интони-

рование оркестровых фрагментов. 

Музыкальная викторина на знание музыки. Звучащие и терминоло-

гические тесты. 

На выбор или факультативно: 

Коллективное чтение либретто в жанре сторителлинг. 

Создание любительского видеофильма на основе выбранного либ-

ретто. 

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 

Е) 

2—3 учеб-

ных часа 

Оперетта, 

мюзикл 

История возникновения и 

особенности жанра. От-

дельные номера из опе-

ретт И. Штрауса, 

И. Кальмана,  

мюзиклов  

Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слушание фрагментов из 

оперетт, анализ характерных особенностей жанра. 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музы-

кальных спектаклей. 

Сравнение разных постановок одного и того же мюзикла. 

На выбор или факультативно: 

Посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты или 

мюзикла. 

Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — спектакль для родителей 

Ж) 

2—3 учеб-

ных часа 

Кто создаёт 

музыкаль-

ный спек-

такль? 

Профессии музыкального 

театра: дирижёр, режис-

сёр, оперные певцы, ба-

лерины и танцовщики, 

художники и т. д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального 

спектакля. Знакомство с миром театральных профессий, творчеством 

театральных режиссёров, художников и др. 

Просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных поста-

новках. Обсуждение различий в оформлении, режиссуре. 

Создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных 

музыкальных спектаклей. 

На выбор или факультативно: 

Виртуальный квест по музыкальному театру 

З) 

2—6 учеб-

ных часов 

Патриоти-

ческая и 

народная 

тема в те-

атре и кино 

История создания, зна-

чение музыкаль-

но-сценических и эк-

ранных произведений, 

посвящённых нашему 

народу, его истории, теме 

служения Отечеству. 

Фрагменты, отдельные 

номера из опер, балетов, 

музыки к фильмам1 

Чтение учебных и популярных текстов об истории создания патрио-

тических опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, созда-

вавших к ним музыку. Диалог с учителем. 

Просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов. 

Обсуждение характера героев и событий. 

Проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка? 

Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, историче-

ских событиях и подвигах героев. 

На выбор или факультативно: 

Посещение театра/кинотеатра — просмотр спектакля/фильма пат-

риотического содержания. 

Участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тема-

тики 
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Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования обучающимися психологиче-

ской 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 непосредствен-

ном общении с другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных 

жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. Сверхзадача 

модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 

1—3 учеб-

ных часа 

Красота 

и вдохнове

ние 

Стремление человека к 

красоте 

Особое состояние — 

вдохновение.  

Музыка — возможность 

вместе переживать 

вдохновение, наслаж-

даться красотой. 

Музыкальное единство 

людей — хор, хоровод 

Диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни чело-

века.  

Слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём внутреннем 

состоянии. 

Двигательная импровизация под музыку лирического характера 

«Цветы распускаются под музыку». 

Выстраивание хорового унисона — вокального и психологического. 

Одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по 

руке дирижёра. 

Разучивание, исполнение красивой песни. 

На выбор или факультативно: 

Разучивание хоровода, социальные танцы 

Б) 

2—4 учеб-

ных часа 

Музы-

кальные 

пейзажи 

Образы природы в му-

зыке. Настроение музы-

кальных пейзажей. Чув-

ства человека, любую-

щегося природой. Му-

зыка — выражение глу-

боких чувств, тонких 

оттенков настроения, 

которые трудно передать 

словами 

Слушание произведений программной музыки, посвящённой образам 

природы. Подбор эпитетов для описания настроения, характера му-

зыки. Сопоставление музыки с произведениями изобразительного 

искусства. 

Двигательная импровизация, пластическое интонирование. 

Разучивание, одухотворенное исполнение песен о природе, её красо-

те. 

На выбор или факультативно: 

Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактная живопись — 

передача настроения цветом, точками, линиями. 

Игра-импровизация «Угадай моё настроение» 

В) 

2—4 учеб-

ных часа 

Музы-

кальные 

портреты 

Музыка, передающая 

образ человека,  

его походку,  

движения, характер, ма-

неру речи.  

«Портреты»,  

выраженные  

в музыкальных интона-

циях 

Слушание произведений вокальной, программной инструментальной 

музыки, посвящённой образам людей, сказочных персонажей. Подбор 

эпитетов для описания настроения, характера музыки. Сопоставление 

музыки с произведениями изобразительного искусства. 

Двигательная импровизация в образе героя музыкального произве-

дения. 

Разучивание, харáктерное исполнение песни — портретной зарисов-

ки. 

На выбор или факультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального произведения. 

Игра-импровизация «Угадай мой характер». 

Инсценировка — импровизация в жанре кукольного/теневого театра с 

помощью кукол, силуэтов и др. 

Г) 

2—4 учеб-

ных часа 

Какой же 

праздник 

без музы-

ки? 

Музыка, создающая на-

строение  

праздника1.  

Музыка в цирке, 

на уличном шествии, 

спортивном  

празднике 

Диалог с учителем о значении музыки на празднике. 

Слушание произведений торжественного, праздничного характера. 

«Дирижирование» фрагментами произведений. Конкурс на лучшего 

«дирижёра».  

Разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему 

празднику.  

Проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит 

музыка?  

На выбор или факультативно: 

Запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением. 

Групповые творческие шутливые двигательные импровизации 
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№ блока, 

кол-во ча-

сов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

«Цирковая труппа» 

Д) 

2—4 учеб-

ных часа 

Танцы, 

игры и 

веселье 

Музыка —  

игра звуками. Танец — 

искусство  

и радость движения.  

Примеры популярных 

танцев2 

Слушание, исполнение музыки скерцозного характера. Разучивание, 

исполнение танцевальных движений. Танец-игра. 

Рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в 

танцевальных композициях и импровизациях. 

Проблемная ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, ритмическая импровизация в стиле 

определённого танцевального жанра. 

На выбор или факультативно: 

Звуковая комбинаторика — эксперименты со случайным сочетанием 

музыкальных звуков, тембров, ритмов 

Е) 

2—4 учеб-

ных часа 

Музыка на 

войне, му-

зыка 

о войне 

Военная тема  

в музыкальном искусст-

ве. Военные песни, мар-

ши, интонации, ритмы, 

тембры (призывная 

кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого 

барабана, трубы и т. д.) 

Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых военной 

музыке. Слушание, исполнение музыкальных произведений военной 

тематики. Знакомство с историей их сочинения и исполнения. 

Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие чувства вызывает эта 

музыка, почему? Как влияет на наше восприятие информация о том, 

как и зачем она создавалась? 

На выбор или факультативно: 

Сочинение новой песни о войне 

Ж) 

2—4 учеб-

ных часа 

Главный 

музыкаль-

ный символ 

Гимн России —  

главный  

музыкальный символ 

нашей страны. Традиции  

исполнения  

Гимна России. 

Другие гимны 

Разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации. Знаком-

ство с историей создания, правилами исполнения.  

Просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсме-

нов. Чувство гордости, понятия достоинства и чести. Обсуждение 

этических вопросов, связанных с государственными символами 

страны. 

Разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы 

З) 

2—4 учеб-

ных часа 

Искусство 

времени 

Музыка — временно е 

искусство. Погружение в 

поток музыкального 

звучания. 

Музыкальные образы 

движения, изменения и 

развития 

Слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих 

образ непрерывного движения.  

Наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, мы-

шечный тонус) при восприятии музыки. 

Проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека? 

На выбор или факультативно: 

Программная ритмическая или инструментальная импровизация 

«Поезд», «Космический корабль» 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и 

проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

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

— с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, умеют слушать 

серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

— сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

— осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, 

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

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

искусства; 

— с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

— стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и 

должны отражать сформированность умений: 
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Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

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

— различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и др.), 

уметь объяснить значение соответствующих терминов;  

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

речевых интонаций; 

— различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

— понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы — двухчаст-

ную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации;  

— ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

— исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

— исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

— определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской 

музыке, народной музыке различных регионов России; 

— определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

— группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

— определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному 

творчеству; 

— различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов  — народных и акаде-

мических; 

— создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

— исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

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

фольклорных жанров. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 

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

— определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, удар-

но-шумовых инструментов; 

— различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных 

композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

— различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть ти-

пичные жанровые признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

— определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её жизненное 

предназначение; 

— исполнять доступные образцы духовной музыки; 

— уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной 

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

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

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

— различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть типичные 

жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

— различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и инструмен-

тальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

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

— воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные му-

зыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

— характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 
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— соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, 

характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

— иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться к расширению музыкального 

кругозора;  

— различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля к различным 

направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

— анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение му-

зыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

— исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

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

— различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух и называть ос-

военные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

— различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музы-

кальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: компо-

зитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 

— исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые Великой  

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и 

настроения; 

— воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровые 

сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь 

со словом);  

— осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в 

человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счёт 

внеурочных и внеклассных мероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследователь-

скими и творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за 

счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной дея-

тельности образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может использовать в том числе 

(но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор 

или факультативно». 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание обучения, планируе-

мые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психологических предпо-

сылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 

планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе 

начальной школы. Приведён перечень универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регу-

лятивных, формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрас-

тных особенностей обучающихся начальных классов. В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень 

формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В по-

знавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, 

что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые 

усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и ком-
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муникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специ-

альном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное  

содержание по всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы ор-

ганизации обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно использовать при изучении той или иной 

темы. Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по предметной области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в 

нём содержательную составляющую по данному учебному предмету.  

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного образования, обозначенными 

во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета 

«Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей 

культуры личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для 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 геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов и правил декора-

тивно-прикладного искусства и дизайна.  

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-художественных идей 

для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

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

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая деятельность как необхо-

димая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся 

младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных спо-

собностей школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов и уважительного отношения к ним.  

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся социально-значимых 

практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации 

личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на развитие твор-

ческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них функциональной гра-

мотности на базе освоения культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих 

правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение системы приоритетных 

задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

 

Образовательные задачи курса:  

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

культуры человека; 

— становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как результате дея-

тельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, исторически разви-

вающихся и современных производствах и профессиях; 

— формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической доку-

ментацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

— формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их обработки и соот-

ветствующих умений. 
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Развивающие задачи: 

— развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование практических 

умений; 

— расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных знаний и умений 

в практической деятельности; 

— развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством включения 

мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

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

Воспитательные задачи:  

— воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания ценности предшест-

вующих культур, отражённых в материальном мире; 

— развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и ответствен-

ного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

— воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и 

достижений, стремления к творческой самореализации; 

— становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, осознание 

взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

— воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры общения, проявление 

уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология»: 33 часа в 1 классе.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц курса «Технология», которые 

соответствуют ФГОС НОО и являются общими для каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение 

развивается и обогащается концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная логика данного 

учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их 

развития требует строгой и единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение 

разделов в 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; 

 технологии работы с другими доступными материалами
1

. 

3. Конструирование и моделирование: 

 работа с «Конструктором»; 

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных мате-

риалов; 

 робототехника. 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании курса выделенные основные струк-

турные единицы являются обязательными содержательными разделами авторских курсов. Они реализуются на базе ос-

воения обучающимися технологий работы как с обязательными, так и с дополнительными материалами в рамках инте-

гративного подхода и комплексного наполнения учебных тем и творческих практик. Современный вариативный подход в 

образовании предполагает и предлагает несколько учебно-методических комплектов по курсу «Технология», в которых 

по-разному строится традиционная линия предметного содержания: в разной последовательности и в разном объёме 

предъявляются для освоения те или иные технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не яв-

ляются существенными, так как приводят к единому результату к окончанию начального уровня образования.  

Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса. 
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1 КЛАСС (33 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (6 ч) 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача 

в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 

отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. 

Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное исполь-

зование и хранение инструментов. 

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

обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструктивных 

особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формооб-

разование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без отклады-

вания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изо-

бражений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила эко-

номной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы 

соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной 

работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. 

Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное 

и безопасное использование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по сложности 

формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных ви-

дов: 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 при-

родными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, 

булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка.  

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их 

создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей 

конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов 

изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выпол-

няемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемо-

го/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/замысла.  

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации.  

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД:  

— ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
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— воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

— анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные состав-

ляющие конструкции; 

— сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

— воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать её в работе; 

— понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в 

соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД:  

— участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять пра-

вила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

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

Регулятивные УУД: 

— принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

— действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию учебника, прини-

мать участие в коллективном построении простого плана действий; 

— понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и оценки вы-

полненных работ;  

— организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в 

течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

— выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам сотрудничества;  

— принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления изделий осуществ-

лять элементарное сотрудничество. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

— правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок 

на нём в процессе труда;  

— применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем;  

— действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изна-

ночной стороне материала; экономия материала при разметке);  

— определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, 

ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе;  

— определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные ма-

териалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;  

— ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, 

сборка изделия;  

— выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей способами обрывания, 

вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

— оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

— понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «при-

способление», «конструирование», «аппликация»;  

— выполнять задания с опорой на готовый план; 

— обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно 

хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  

— рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализировать простейшую 

конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения; способы изготовления; 

— распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей 

и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

— называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безо-

пасно хранить и работать ими; 

— различать материалы и инструменты по их назначению; 
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— называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

— качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно выполнять разметку 

деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров); 

точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вы-

тягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эс-

тетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

— использовать для сушки плоских изделий пресс; 

— с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, 

шаблон; 

— различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

— понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку; 

— осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя; 

— выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

Физическая культура 

 Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на основе Требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также на основе характе-

ристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, пред-

ставленной в  программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества в физически крепком и дея-

тельном подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, ис-

пользовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации.  

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии современного социокультурного развития обще-

ства, условия деятельности образовательных организаций, запросы родителей, учителей и методистов на обновление со-

держания образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и технологий.  

Программа позволяет применять дифференцированный подход к организации занятий детей с учетом состояния здо-

ровья. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей младшего школьного 

возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, психической и социальной природы, содействует укреп-

лению здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориен-

тируется на активное вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре в начальной школе является укрепление и сохранение здоровья школьни-

ков, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, спортивной и приклад-

но-ориентированной направленности и формирование у обучающихся основ здорового образа жизни.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в формировании у младших 

школьников необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения фи-

зическим упражнениям разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации явля-

ется постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по ор-

ганизации 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 физи-

ческой 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 кол-

лективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физической культуре для начального общего об-

разования является личностно-деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной 

личности обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению младшими 

школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания учебного предмета «Физическая 

культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы обу-

чающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и мотивацион-

но-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих дидактических линиях учебного 

предмета.  
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В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки школьников к выполнению комплекса 

ГТО в структуру программы в раздел «Физическое совершенствование» вводится образовательный модуль «Приклад-

но-ориентированная физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях 

спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности и 

систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечивается программами по видам спорта, 

которые рекомендуются Министерством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться  

исходя из интересов учащихся, физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической 

базы, квалификации педагогического состава. Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные 

её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы са-

мостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты. Личностные ре-

зультаты представлены в программе за весь период обучения в начальной школе; метапредметные и предметные резуль-

таты — за каждый год обучения.  

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается посредством современных научно обоснованных 

инновационных средств, методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового педаго-

гического опыта.  

 

Содержание УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1 КЛАСС 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом по 

укреплению здоровья, физическому развитию и физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями 

животных и трудовыми действиями древних людей.  

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 оде-

жды 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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами содержания учебного предмета 

«Физическая культура»: системой знаний, способами самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и 

техническими действиями из базовых видов спорта. Предметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения.  

1 класс 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 приводить примеры основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня; 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры подбора одежды для само-

стоятельных занятий; 

 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по профилактике её нарушения; 
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 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег 

с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения; 

 демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в 

разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  

 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

  

 

 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени  начального общего 

образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов 

деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия 

формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных дейст-

вий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Перспектива»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего об-

разования в соответствии с УМК «Перспектива».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Перспектива».  

 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие 

этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной худо-

жественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
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- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и 

общества в пределах своих возможностей.             

    В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышепере-

численными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, дру-

гими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятель-

ности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эта-

лона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивацион-

ного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 



52 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характери-

стики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 

людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном об-

суждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разре-

шения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каж-

дого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой воз-

растного развития.  

Клас

с 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формирова-

ние интереса (моти-

вации) к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во вне-

урочной деятельно-

сти, в жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного разде-

ла.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, нахо-

дить нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать пред-

меты, объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать пред-

меты, объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно переска-

зывать прочитанное или 

прослушанное; опреде-

лять тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных ситуа-

циях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здо-

роваться, прощаться, благо-

дарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в паре.  
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения 

и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК  «Перспектива» в на-

чальной школе 

 

Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива» рассматриваются как совокупность педагогических ори-

ентиров в организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выраженных  в  

категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 

  

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ре-

бенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздействия,  

принятый и реализуемый школьником ) 

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные уни-

версальные учебные 

действия.  

 

 

Воспитание лично-

сти 

 

(Нравственное раз-

витие; и формирование 

познавательного инте-

реса) 

«Я сам». 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

 

Регулятивные уни-

версальные учебные 

действия.  

 

 

самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные  учеб-

ные  действия.  

 

исследовательская 

культура  

 

«Я 

учусь». 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

 

Коммуникативные 

универсальные учеб-

ные действия 

 

культуры общения «Мы 

вместе» 

 

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе образовательных ресурсов 

УМК «Перспектива») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в от-

ношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 

умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь 

партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, ана-

лиза, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять эле-

ментарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное чте-

ние 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравствен-

но-этическая ориента-

ция 

смысло 

образование 

нравствен-

но-этическая ориен-

тация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          ал-

горитмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физиче-

ская культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и осоз-

нанные устные и пись-

менные высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных спо-

собов решения за-

дач 

 

широкий спектр 

источников информа-

ции 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нравст-

венных проблем. Самостоятельное создание 

способов решения проблем поискового и твор-

ческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в про-

дуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утвержде-

ниями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообу-

славливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  обра-

зовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планирова-

нии, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегриро-

ванного Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий.   

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мо-

ниторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов выступают понятия «культура», 

«общение», «познание», «творчество». 

Приведем пример, как  формируется одна из характеристик достижения личностных результатов средствами разных 

учебных предметов в УМК «Перспектива». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский на-

род и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценности 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 классов введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» с этой целью тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир рос-

сийской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический 

потенциал созидания, добра, справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся одновременно с освоением 

знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития 

математического знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения 

длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и культуры − поэтами и 

писателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками  с героическим историческим прошлым нашей 

страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.). 
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Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  работы  учащихся с информа-

цией о России: справочной и художественной литературой, региональными энциклопедиями, электронными образова-

тельными ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего 

региона, воспитывается чувство гордости за свою страну. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой нашей страны, воспитывают 

любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили пред-

ставление о России как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. 

Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою страну, 

за ее историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной принадлежности при сохранении 

уважения к представителям других народов. Эта цель достигается как с помощью текстов, где данная информация дается 

учащимся «напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному 

краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, воспитывают чувство гор-

дости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями народного творчества – песенками, 

стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспиты-

вают уважение и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую сказки. Вопросы и задания 

побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Учащиеся осознают себя как 

часть могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов «Край родной, навек любимый», 

«Картины родной природы», заданиями и хорошо подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, 

Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов по-

казывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), в котором дети знакомятся с 

государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе 

исторического времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов 

России в сопоставлении и взаимных связях.  

В курсе «Технология» для 1 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными для России промыслами и 

ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими 

процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, про-

дукцией, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных народов России 

формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отно-

шение к культуре своего и других народов.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию 

конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного по-

рога – в мир большой культуры».  

   

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива»  конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД   

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в 

свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - примене-

ние-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих  

УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

ПРИМЕР КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ 

(УМК «Перспектива» Окружающий мир 1 класс, рабочая тетрадь №1, стр.10. Отрывок из сказки А.С.Пушкина) 



56 

"Мы объехали весь свет; 

За морем житьё не худо. 

В свете ж вот какое чудо: 

В море остров был крутой, 

Не привальный, не жилой; 

Он лежал пустой равниной; 

Рос на нём дубок единый; 

А теперь стоит на нём 

Новый город со дворцом, 

С златоглавыми церквами, 

С теремами и садами».  

1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх прилагательных (или словосочетаний), как вы-

глядел остров, когда корабельщики впервые увидели его) 

2. Понимание:  Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться события дальше, что ещё могло бы 

находиться, произойти на острове?) 

 

3. Применение:  Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает (Нарисуй, как выглядел остров до и после пре-

вращения) 

4. Анализ:  Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своё мнение. 

5. Синтез:  Изложите в форме… своё мнение (понимание)… Докажи, что в описаниях это один и тот же остров) 

6. Оценка:  Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с островом, корабельщики называют 

«чудом»?) 

 

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей: Ознакомление, Понимание, Приме-

нение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к любому УУД.  

Т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне   

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от 

начального образования к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся 

к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для боль-

шинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за 

счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой стра-

тегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе основной школе» 

представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской иден-

тичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития ре-

бенка. Адекватная оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». Достаточно высокая 

самоэффектив-ность в форме принятия учеб-

ной цели и работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуника-

тивные действия 

Функционально-структур-ная сфор-

мированность учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного 

содержания. Создание предпосылок для даль-

нейшего перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (рече-

вые), регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, регу-

лятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и ос-

нований действий 

Осознанность и критичность учебных дей-

ствий.  
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Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении началь-

ного обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учеб-

ные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, на-

правленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сооб-

щения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково_символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 

задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию со-

беседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адек-

ватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

  Содержание 

Особенности воспитательного процесса в школе 

Цель и задачи воспитания 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Особенности воспитательного процесса в школе 

МБОУ СОШ № 5 (далее – школа, образовательная организация) имеет сформировавшиеся принципы и традиции вос-

питательной работы. Контингент школы составляют преимущественно дети из близлежащих жилых районов. Ученики 

знакомы с особенностями работы школы по рассказам своих родителей и старших братьев и сестер, которые также обу-

чались в нашей образовательной организации. Все это помогает детям быстрее адаптироваться к школьным условиям. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые 

бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и до-

верительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и 

детей; 

 системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия его эффективности. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педа-

гогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллек-

тивный анализ их результатов; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

5) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций 

и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

6) ключевой фигурой воспитания в начальной школе является учитель начальных классов, реализующий по отношению 

к детям в том числе защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в об-

щеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний 

и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитанности, а 

на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в 

ней следующие целевые приоритеты на уровне начального общего образования, которым необходимо уделять чуть 
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большее внимание в начальной школе. Главный приоритет – создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста – самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом 

и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать стар-

ших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая стар-

шим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущест-

венного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое 

значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не 

означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим 

со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить необ-

ходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотно-

шений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить вы-

ходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллек-

тивного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным про-

граммам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках инте-

рактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организа-

ций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Виды, формы и содержание деятельности 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для де-

тей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школь-

ников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллек-

тивных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмо-

ционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентич-

ность детей. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сце-

наристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, от-

ветственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отноше-

ниями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, учитель начальных классов организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного 

ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, проф-

ориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными по-

требностями 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. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, осно-

ванных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ре-

бенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные и мно-

годневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюр-

призы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
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 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; ре-

зультаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с пре-

подающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одно-

классниками 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. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индиви-

дуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 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. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, ад-

министрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов: 

1) познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политиче-

ским, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

2) художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духов-

но-нравственное развитие. 

3) проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

4) туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

5) спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация учителями начальных классов воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному вос-

приятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информа-

ции, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащи-

мися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 
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 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям приме-

ров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познава-

тельную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в теат-

ральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктив-

ного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодей-

ствию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, на-

лаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмо-

сферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивиду-

альных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык само-

стоятельного 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. 

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: 

 Совет родителей, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и 

общения; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для полу-

чения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связан-

ных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий вос-

питательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей 

его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения ра-

циональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 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; 

 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; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, включающий в себя, 

например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, кон-

курс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс тури-

стской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эста-

фету. 

7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внут-

ренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
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комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного книгообмена, на которые 

желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них 

для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое учителями начальных классов вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, цере-

моний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков 

пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских 

горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям 

и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношение как к ученикам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количе-

ственных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения 

и отношений между школьниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и со-

держания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экс-

пертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и само-

развития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа организуемого в школе вос-

питательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития школьников 

каждого класса. 

Осуществляется анализ учителями начальных классов совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании управляющего совета или педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является пе-

дагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно на-

сыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, учителями начальных классов и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью школы. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут 

быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – 

их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над кото-

рыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Календарный  план воспитательной работы МБОУ СОШ №5 на 2022-2023 учебный год для начального общего 

образования 

 

Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ №5 составлен в развитие рабочей программы МБОУ СОШ №5 

на уровень начального общего образования с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, прово-

димых работниками МБОУ СОШ №5 в 2022-2023 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на 

модули, которые отражают направления воспитательной работы школы в соответствии  с рабочей программой воспитания  

МБОУ СОШ №5 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра 1 

2022 год – год педагога и наставника 

 

 

Мероприятия Класс Предварительная 

дата 

Ответственные 

Модуль 1  «Ключевые общешкольные дела» 

День знаний 1-4 1 сентября М.С.Раздайводина 

День окончания Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Классные часы «Памяти Беслана» 

1-4 3 сентября М.С.Раздайводина Классные 

руководители 

День добрых дел. Кл. час  «День доброты» 1-4 6 сентября Классные руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 1-4 7 сентября Классные руководители 

Международный день распространения грамот-

ности.  Классный час «Как учили грамоте на Руси» 

1-4 8 сентября Классные руководители 

Всероссийская акция "Вместе, всей семьей" 

 

1-4 17сентября Классные руководители 

165 лет со дня рождения русского учёного, пи-

сателя Константина Эдуардовича Циолковского 

(1857-1935). Виртуальная экскурсия 

1-4 17  

сентября  

Классные руководители 

Участие в праздничных мероприятиях, посвя-

щенных Дню города 

1-4 20-21 сентября Классные руководители 

Посвящение в первоклассники  1-4 28сентября М.С.Раздайводина 

Власова Э.А. 

Международный день пожилых людей.  

«Люди пожилые, сердцем молодые» 

1-4 1 октября     М.С.Раздайводина Классные 

руководители 

День учителя. КТД «С Днем учителя, милые 

дамы, с Днем учителя Вас, господа!» 

1-4 5 октября Классные руководители 

День отца в России 1-4 16 октября  Власова Э.А. 

Классные руководители 

Международный день школьных библиотек 1-4 25 октября     Лебедева Е.В. 

День интернета. Всероссийский урок безопас-

ности школьников в сети интернет 

1-4 29 октября Ершова Н.В. 

Литягина Т.В. 

День народного единства Флешмоб «Мы едины! 

Мы не победимы» 

1-4 4 ноября    М.С.Раздайводина 

 

Всемирный день памяти жертв дорож-

но-транспортных происшествий  

1-4 15 ноября Симонова Л.М. Власова Э.А. 

310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 1-4 19 ноября      Классные руководители 

День словаря .220 лет со дня рождения В.И.Даля 1-4 22 ноября    Е.В. Лебедева 
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«Великий собиратель слов» 

День матери в России. Классные часы и празд-

ники «День матери в России» 

1-4 28 ноября    

 

Классные руководители 

День Государственного герба Российской Фе-

дерации 

1-4 30 ноября  Классные руководители 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря    Классные руководители 

Международный день инвалидов   1-4 3 декабря    Классные руководители 

Педагог-психолог 

День добровольца (волонтера) в России. Кл.час 

«День волонтера»  

1-4 5 декабря   

 

Власова Э.А. 

Международный день художника. Виртуальная 

экскурсия 

1-4 8 декабря  Григорьева А.М. 

Неделя воинской славы 

 День Героев Отечества 

1-4 3-9 декабря 

9 декабря    

Классные руководители 

200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова 1-4 10 декабря     

 

Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 10 декабря  ШУПР Филатова Т.Н. 

День Конституции Российской Федерации Все-

российская акция "Мы - граждане России!" 

1-4 12 декабря     Классные руководители 

День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской 

Федерации. Урок по изучению символов России 

1-4 25 декабря  Классные руководители  

«Здравствуй,  Новый год!» КТД «Новогодний 

серпантин» 

1-4 29.12-30.12 Классные руководители 

150 лет со дня рождения А.Н.Скрябина 1-4 6 января   Смелова И.А. 

Всероссийская Акция «Спорт-альтернатива па-

губным привычкам» 

1-4 январь Власова Э.А. актив РДШ 

День полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады, День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря смерти" Ауш-

виц-Биркенау (Освенцима). 

Акция «Блокадный хлеб» 

1-4 27 января      Классные руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве 

1-4 2 февраля  Классные руководители 

День российской науки 

«Да здравствует наука!» 

1-4 8 февраля       Власова Э.А. 

Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества 

1-4 15 февраля      Классные руководители 

Международный день родного языка 1-4 21 февраля     Учителя русского языка 

Смотр строя и песни 1-4 22 февраля  Учителя физкультуры 

День защитника Отечества 1-4 22 февраля     М.С. Раздайводина 

Классные руководители 

Международный женский день КТД «Весенние 

улыбки», «Вам любимые» , «У ну-ка , девушки»   

1-4 5 марта Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18 марта     М.С. Раздайводина 

Власова Э.А. 

Классные руководители 

Всемирный день театра.  1-4 27 марта  Попова А.А. 

140 лет со дня рождения К.И.Чуковского 1-4 31 марта     

 

Классные руководители 

Лебедева Е.В. 

День космонавтики. Гагаринский урок «Кос-

мос-это мы» 

1-4 12 апреля   Классные руководители 

Всемирный день Земли. Классный час «Дети 

земли» 

1-4 22 апреля      Классные руководители 

Кл. час «1 Мая праздник Весны и Труда!» 

Конкурс детского рисунка на асфальте «Весна 

пришла»  

1-4 1 мая     

 

М.С. Раздайводина 

Власова Э.А. 

Классные руководители 

День Победы Международная акция "Георгиев-

ская ленточка" Классные часы  «Память за собою 

позови….»«Бессмертный полк», Окна Победы 

1-4 9 мая    М.С. Раздайводина 

Власова Э.А. 

Классные руководители 

Международная акция "Диктант Победы" 

 

1-4 9 мая    М.С. Раздайводина 

Власова Э.А. 
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Классные руководители 

Международный день семьи «Великое чудо се-

мья» 

1-4 15 мая      

 

М.С. Раздайводина 

Власова Э.А. 

Классные руководители 

День детских общественных организаций Рос-

сии100-летие Всесоюзной пионерской организа-

ции. Флешмоб. 

1-4 19 мая      

 

М.С. Раздайводина 

Власова Э.А. 

Классные руководители 

День славянской письменности и культуры По-

знавательный час «Через века несущие свет» 

1-4 24 мая      Классные руководители 

Смелова И.А. 

Ученическая конференция «Успех»   1-4 25.05 М.С.Раздайводина 

Праздник «Последний звонок» 1-4 25.05 М.С.Раздайводина 

День защиты детей, праздничные мероприятия 1-4 1 июня       Пришкольный лагерь  

День русского языка. «Родной язык, как ты 

прекрасен!» 

1-4 6 июня      Пришкольный лагерь 

День России. Всероссийская акция "Мы - граж-

дане России!", Участие в акции «Окна России» 

1-4 12 июня      Пришкольный лагерь 

День государственного флага Российской Фе-

дерации 

1-4 22 августа     

 

М.С. Раздайводина 

Власова Э.А. 

Классные руководители 

Месячник оборонно-массовой работы посвя-

щенный 77 годовщине Победы в Вов.  

1-4 19.01-23.02 М.С. Раздайводина 

Власова Э.А. 

Классные руководители  

День информатики в России, Всероссийская 

акция «ЧАС КОДА». Тематический урок инфор-

матики. 

1-4 03.12-09.12 Ершова Н.В. 

Литягина Т.В. 

Участие в акции «Стиль жизни-здоровье » 1-4 До 26.10.2022 М.С.Раздайводина Власова 

Э.А. 

Акция по очистке берегов реки «Воды России» 

 

1-4 Сентябрь, март М.С.Раздайводина 

 

Участие в волонтерском проекте «Большая пе-

ремена» 

 

1-4 В течение года М.С.Раздайводина 

 

Организация участия школьников во Всерос-

сийской олимпиаде по разным предметам: 

 Проведение школьного тура предметных 

олимпиад 

1-4 Октябрь  Классные руководители 

Проведение декады Начальной школы 1-4 Ноябрь- декабрь Руководитель МО началь-

ной школы 

Праздники здоровья: 

– День здоровья в школе; 

– Всемирный день здоровья. Проект «Танцуем 

все» 

1-4 сентябрь 

 

7 апреля 

Раздайводина М.С. 

 

Модуль 2  «Классное руководство» 

 

МО кл. рук. «Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям 

 сентябрь Раздайводина М.С. 

Бирюлева Т.М. 

Классные руководители 

Тематические консультации для классных ру-

ководителей 

 октябрь Раздайводина М.С. 

Бирюлева Т.М. 

Классные руководители 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Календарное планирование на четверть и 

на год 

 Анализ работы за четверть 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

Проверка дневников учащихся по классам и па-

раллелям с последующим анализом состояния до-

кумента 

 Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

Май 

Раздайводина М.С. 

Бирюлева Т.М. 

 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

 Октябрь 

Декабрь 

Раздайводина М.С. 

Бирюлева Т.М. 
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 Апрель 

Май  

 

Школьный семинар для классных руководителей 

по проблемам воспитания с привлечением спе-

циалистов. 

 ноябрь Раздайводина М.С. 

Бирюлева Т.М. 

Классные руководители 

Контроль работы классных и общешкольного 

родительских комитетов 

 декабрь Администрация школы 

 

Проведение расширенного МО классных руко-

водителей для подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и школы. 

 Октябрь 

Декабрь 

Март 

Раздайводина М.С. 

Бирюлева Т.М. 

 

 Сдача отчётов о проведённой воспита-

тельной работе за прошедший год, полного 

анализа деятельности классного руково-

дителя, постановка целей и задач на сле-

дующий учебный год. 

 Оформление классной документации. 

 Подготовка общешкольного информаци-

онно-аналитического отчёта по воспита-

тельной работе. 

Размещение информации по итогам воспита-

тельной работы на сайте школы. 

 май-июнь Раздайводина М.С. Класс-

ные руководители  

 

Тематические консультации для классных 

руководителей: 

 
Российской Федерации 

  

 
семьей 

  

 
учащихся 

 
органами 

 етодика проведения класс-

ных часов 

 
процесса в классах 

 е-

тодики проведения, цели и задачи, про-

гнозы и результаты. 

 в течение 

учебного года 

Раздайводина М.С.  

Бирюлева Т.М. 

 

Участие классных руководителей в конферен-

циях, семинарах, круглых столах районного, ре-

гионального и всероссийского уровня. 

 Представление опыта воспитательной ра-

боты классных руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других интернет -ресурсах с це-

лью его популяризации;  

 в течение 

учебного года 

Раздайводина М.С.  

Классные руководители 

Прохождение курсов повышения квалификации 

для педагогов - классных руководителей, специа-

листов воспитательной службы и педагогов  

 в течение 

учебного года 

Раздайводина М.С.  

 

Посещение открытых мероприятий по учебным 

предметам, анализ воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

 в течение 

учебного года 

Раздайводина М.С.  

 

Посещение уроков и предметных недель, по-

свящённых учебным предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов проведённых ме-

роприятий; 

 в течение 

учебного года 

Раздайводина М.С.  

 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности уча-

щихся; 

Уровня активности участия учащихся во вне-

классных и внешкольных мероприятиях 

 в течение 

учебного года 

Раздайводина М.С.  

Филатова Т.Н. ШУПР 
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 Создание банка данных:  социального 

паспорта, этнического паспорта. 

 Сентябрь  Классные руководители 

Выявление семей, в которых дети могут под-

вергаться жестокому обращению. 

 
В течение года 

Классные руководители 

Занятость детей «группы риска» во внеурочной 

деятельности, досуговой организованной активно-

сти, в системе дополнительного образования 

 В течение года Классные руководители 

Контроль успеваемости обучающихся, состоя-

щих на внутришкльном и внутриклассном учете 

 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Проведение индивидуально-профилактической 

работы с семьями, с  несовершеннолетними, со-

стоящими на всех профилактических учетах 

 Постоянно Классные руководители 

Проведение работы  по выявлению юных на-

рушителей правил ДД и  велосипедистов 

-нарушителей 

 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Проведение мероприятий  по воспитательному 

плану классного руководителя  

 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль 3  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования учащихся» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности и кружками дополнитель-

ного образования 

Модуль 4  «Школьный Урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Профилактика нарушения осанки на уроках   В течение урока Учителя-предметники 

Подвижные перемены с использованием воз-

можностей спортивного зала, рекреаций школы 

 перемена Учителя-предметники 

Установление доверительных отношений между 

учителем и учеником 

 В течение урока Учителя-предметники 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения правила общения 

со старшими 

 В течение урока Учителя-предметники 

Привлечение внимания школьников к ценност-

ному аспекту изучаемых явлений на уроке 

 В течение урока Учителя-предметники 

Применение на уроке интеактивных форм ра-

боты 

 В течение урока Учителя-предметники 

Включение в урок игровых моментов  В течение урока Учителя-предметники 

В соответствии с рабочей программой учителя 

-предметника 

 В течение урока Учителя-предметники 

Модуль  5  «Работа с родителями» 

  В течение года Карявкина Т.И. 

Заседание управляющего совета  В течение года Карявкина Т.И. 

Родительский всеобуч (по плану)  В течение года Раздайводина М.С. 

Родительские собрания по плану классного ру-

ководителя 

 В течение года Классные руководители 

Родительский патруль берега реки Северский 

Донец 

 Каникулярное вре-

мя 

Классные руководители 

Раздайводина М.С. 

Информирование и взаимодействие с родите-

лями посредством электронного журнала и 

школьного сайта 

 В течение года Классные руководители 

Совет профилактики с неблагополучны-

ми  семьями  по вопросам воспитания, обучения 

детей 

 В течение года Раздайводина М.С. 

Встречи родителей с приглашенными специа-

листами: социальными работниками, врачами, ин-

спекторами ПДН, ГИБДД, прокуратуры. 

 В течение года Раздайводина М.С. 

Индивидуальные консультации  В течение года Классные руководители, 

Лаврухина П.В. 

Хлопунова А.Л.Белоус Л.В. 

Гречкина Е.В. 

Инструктаж родителей по ПДД перед канику-

лами, предупреждение родителей о повышении 

ответственности родителей и усилении контроля за 

детьми в каникулярное время, соблюдение ПДД 

родителями-автолюбителями, использование дет-

 В течение года Классные руководители 
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ских кресел и ремней безопасности для перевозки 

детей 

Работа классного руководителя с трудными 

семьями. Профилактика наркомании, алкоголизма, 

терроризма 

  Классные руководители 

Направления лектория для родителей: 

 «О формировании положительных меж-

личностных отношений в детских коллек-

тивах»  

 «Адаптация пятиклассников» 

 «Психология общения» 

 Рекомендации родителям по профилактике  

суицидального поведения среди учащихся 

 «Профилактика терроризма и экстремизма 

в молодежной среде» 

 Правильное питание 

 Спорт и ЗОЖ – альтернатива пагубным 

привычкам 

 «Патриотическое воспитание в семье и в 

школе» 

 В течение года Классные руководители 

педагог-психолог 

Раздайводина М.С. 

Памятка для  родителей «Как не допустить 

суицид у подростка?» 

 В течение года педагог-психолог 

Модуль  6  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Акция по очистке берега Северский Донец «Вода 

России», очистке горы Караул. 

1-4 Сентябрь  

Апрель 

Классные руководители 

Экологический поход в лес 1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение городского музея 

Посещение казачьего музея в ДДТ 

Посещение музея 2 школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Профориентационные экскурсии 1-4 В течение года Классные руководители 

Модуль  7  «Организация предметно-эстетической среды» 

Благоустройство классных кабинетов 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков и смена инфор-

мация на нем 

1-4 В течение года Классные руководители 

Размещение выставок творческих работ школь-

ников, обновление информации в рекреациях 

школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Власова Э.А. 

Благоустройство школьного двора, участие в 

проекте «Школьный двор моей мечты»- волонтер-

ская работа 

1-4 Сентябрь 

Октябрь  

апрель 

май  

Раздайводина М.С. 

Классные руководители 

Дежурство по классу 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчетные концерты и выставки работ эстетиче-

ских классов школы искусств 

2,3 май Бунигина Н.Н. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

к учебному плану    на 2022-2023 учебный год 

 
Пояснительная записка составлена с целью обоснования путей реализации основных образовательных  идей 

учебного плана. 

1.Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план программ начального общего и основного общего образования (далее – УП) обеспечивает реали-

зацию требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, определяет учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - Гигие-

нические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования), перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.   

В 2022-2023 учебном году реализуются обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО) во всех общеобразовательных организа-

циях, расположенных на территории Ростовской области (1 классы – обязательное введение).  

Учебный план МБОУ  СОШ № 5, реализующей основные образовательные программы начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем учебной на-

грузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, рас-

пределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

В соответствии с ч. 7.2. ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (далее - закона об образовании) при разработке основной общеобразовательной программы организация, осу-

ществляющая образовательную деятельность (далее – общеобразовательная организация), вправе предусмотреть приме-

нение при реализации соответствующей образовательной программы примерного учебного плана и (или) примерного 

календарного учебного графика, и (или) примерных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

включенных в соответствующую примерную основную общеобразовательную программу (далее – ПООП). В этом случае 

такая учебно-методическая документация не разрабатывается (ч. 7.2 введена Федеральным законом от 02.07.2021 № 

322-ФЗ).  

Учебный план является инструментом в управлении качеством образования. Основополагающими принципами 

построения учебного плана являются: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство образовательного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих согласованность потребностей в 

образовании личности, общества и государства; 

 преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего образования; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

 интегративность содержания образования на основе психофизиологических особенностей восприятия обучаю-

щимися окружающего мира;  

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности обучающихся. 

МБОУ СОШ №5 –  предоставляет учащимся оптимальные возможности для получения   образования, реализа-

ции индивидуальных творческих запросов. 

Учебный план  школы разработан с учетом   следующих отличительных особенностей: 

 Ценностные аспекты образовательного процесса  и  фактор развития школы -   эстетическое, экологическое, 

физическое и нравственное  воспитание учащихся. 

 Традиционным  ориентированием ОУ на здоровьесбережение субъектов образовательного процесса, развитие 

ключевых компетенций. 

 Достаточным  кадровым потенциалом  школы  по  всем предметам учебного плана. 

 Связями  ОУ с  муниципальными культурными центрами. 

 Удовлетворительной материальной базой. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач школьного образования. 

Цели образования: 

consultantplus://offline/ref=FBD7C2A9F472005694664137B6D956DA304C6194BD9CB032658851291DC7919E86ABF5A0B33995F3DD5535854D810B324F407F6F1BF92C19N3PCJ
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 Обеспечение получения общего образования каждым учащимися на уровне требований государственного стан-

дарта и выше; 

 Формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования; 

 Обеспечение индивидуального характера развития личности ребенка, создание условий для развития его интел-

лектуальных задатков, интересов и склонностей за счет внешней и внутренней дифференциации. 

 Формирование личностных качеств учащихся, способности к самовоспитанию в соответствии с общечеловече-

скими, нравственными и культурными нормами. 

На основании вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 

 Обеспечение соответствия образовательной подготовки учащихся современным требованиям; подготовка к твор-

ческому труду в различных сферах научной и практической деятельности; выявление способных и одаренных детей; 

 Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся путем удовлетворения 

потребностей в самообразовании и саморазвитии, получении дополнительного образования; 

 Построение основного и дополнительного образования на основе принципов здоровья и сбережения, формиро-

вания представлений о социальном, психологическом и физическом здоровье как об элементе интеллектуаль-

но-нравственной культуры учащихся школы. 

Учебный план концептуально  опирается на принципы: 

 Расширение содержания и превышение стандарта образования в приоритетных областях - в области физическая 

культура и естественно – биологический  цикл предметов. 

 Выполнение государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования.  

Учебный план  ОУ фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, федерального государст-

венного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования; определяет часть, формируемую 

участниками образовательного процесса (компонент образовательного учреждения); распределяет учебное время, отво-

димое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, и определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования.  Компоненты представлены в следующем соотношении: 

 федеральный компонент – 91-94% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных обра-

зовательных программ общего образования; 

 компонент образовательного учреждения – 6-9%. 

Такое распределение учебных часов по компонентам образования рассматривается при переходе на обучение в 

режиме пятидневной недели. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели. 

Федеральный компонент учебного плана обеспечивает выполнение  государственного стандарта,  представляю-

щего собой обязательный  минимум содержания образования. Данный компонент реализуется за счет использования об-

щеобразовательных программ, имеющих гриф Министерства образования и науки РФ. Выполнение этой части учебного 

плана позволяет образовательному учреждению на протяжении всего времени существования иметь государственную 

аккредитацию. 

Компонент образовательного учреждения решает две  главные задачи. С одной стороны, он дополняет федеральный 

компонент учебного плана, с другой – отражает особенности образовательной программы и обеспечивает выполнение 

социального заказа. 

При построении учебного плана определяющими являются следующие организационные и содержательные фак-

торы: 

1. Организационные факторы: 

 МБОУ СОШ №5 – ОУ общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением воспитания на основе ре-

гионального здоровьесберегающего компонента. 

 Режим работы школы  -  пятидневная рабочая неделя. 

 Увеличение количества часов, отводимых на предметы федерального компонента, необходимого для отработки 

учебного материала. 

2. Содержательные факторы: 

 Образовательная программа школы имеет здоровьесберегающую направленность. 

 Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме в соответствии с ФГОС  НОО  при 5-дневной 

учебной неделе в 1 классах изучается 2 часа в неделю. Введение третьего часа  физической культуры в учебный план 

общеобразовательного учреждения  продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. При 

разработке рабочих программ необходимо учитывать: 

 возможности общеобразовательного учреждения (инфраструктура, педагогические кадры, оборудование); 

 состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную,  

подготовительную, специальную медицинскую (письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 

13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»). 

При проведении уроков физической культуры рекомендуется: 
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 использовать школьные спортивные сооружения и спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и 

естественные природные ландшафты, спортивные площадки и залы учреждений дополнительного образования детей, 

спортивные объекты, находящиеся в муниципальной собственности; 

 создавать на территории муниципального образования межшкольные центры для проведения уроков физиче-

ской культуры; 

 привлекать к проведению уроков тренеров и преподавателей учреждений дополнительного образования детей; 

 использовать инновационные методики и технологии физического воспитания, современные мультимедийные 

средства, повышающие интерес к занятиям физической культурой, формирующие творческую активность и самостоя-

тельность. 

Школа  реализует обучение по трем уровням: 

 1 уровень (начальное  общее образование – 1-4 классы) 

 2 уровень (основное общее образование – 5-9 классы) 

 3 уровень (среднее общее образование – 10 -11 классы) 

 Каждый из уровней обучения, решая общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными 

особенностями учащихся. Они находят отражение, прежде всего, в наборе базовых курсов и занятий по выбору учащихся. 

Основой базисного учебного плана школы является осуществление принципа преемственности между уровнями. Содер-

жание образования по уровням обучения приведено в таблице: 

Содержание образования по уровням обучения 

Уровни обучения классы Содержание образования 

1. Начальное  общее 

образование 

1-4 -Создание условий для развития 

личности школьника, его творче-

ских способностей, интереса к 

учению. 

-Формирование общеучебных 

умений и навыков, необходимых и 

достаточных для продолжения 

обучения. 

-Охрана и укрепление физического 

здоровья, сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка. 

Структура учебного плана. 

Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи  школы. Структура учебного плана 

представлена инвариантной и вариативной частями. Инвариантная часть предполагает реализацию федерального компо-

нента, что гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в соответствии с минимумом содержания образо-

вания. 

Уровень начального общего образования 

Уровень начального общего образования (обновленные ФГОС НОО) 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные учебные пред-

меты «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1 классах составляет 5 

часов в неделю, «Литературное чтение» в 1 классах – 4 часа в неделю.  

Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным предметом 

«Математика» во 1 классах (4 часа в неделю). 

Обязательная предметная область «Технология» представлена обязательным учебным предметом «Технология» (1 

час в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1 классах изучается как обязательный - 2 часа в неделю. 

В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в неделю. 

Рекомендуется проводить не менее 3 учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной 

формах), предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в дви-

жении независимо от возраста обучающихся. Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не 

допускается.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе в 1 классах со-

ставляет 1 час в неделю. 

Рекомендуемая и максимально допустимая недельные нагрузки при 5-дневной учебной неделе в 1 классе состав-

ляет 21 час в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию инди-

видуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 
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различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Продолжительность учебного года 

Начало 2022 - 2023 учебного года - 01 сентября 2022 года. 

Окончание 2022 - 2023 учебного года - 25 мая 2023 года. 

Количество учебных недель: 

в 1 классах - 33 учебные недели; 

 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный год условно делится на четверти (1 классы). 

 Учебные дни Недели Каникулы  

1 чет-

чет-

верть 

с 01.09.22 г. по 

28.10.22 г. 

8 не-

дель 

 2 дня 

 

с 29.10.22 г. по 06.11.22 

г. 

 (осенние каникулы)                                                                                                      

9 дней 

2 чет-

чет-

верть 

с 07.11.22 г. по 

27.12.22 г. 

7 не-

дель 

2 дня 

 

с 28.12.22 г. по 08.01.23 

г. 

 (зимние каникулы) 

12 дней 

3 чет-

чет-

верть 

с 09.01.23 г. по 

17.03.23 г. 

10 не-

дель 

с 18.03.23 г. по 26.03.23 

г. 

(весенние каникулы) 

9 дней 

4 чет-

чет-

верть 

с 27.03.23 г. по 

25.05.23 г. 

 

 

8 не-

дель  

4 дня  

 

 

26.05.23 г. 

 

 

 Итого:   30 дней 

 Дополнительные каникулы для 1 

классов 

20.02.2023 г.-27.02.2023 г. (7 дней) 

 

1 классы - 33 учебные недели, каникулы - 37 дней, учебных дней - 165; 

 

Праздничные дни: 04.11.2022г, 31.12.2022г. - 08.01.2023 г., 23.02.2023г. -26.02.2023г., 08.03.2023г., 29.04.2023г - 

01.05.2023г, 06.05.2023г. -  09.05.2023г.  

 

Последний звонок   проводится 25 мая 2023 года.  

3.3.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО МБОУ СОШ № 5 обеспечивает введение в дей-

ствие и реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта и определяет общий и мак-

симальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 

28.II.2;  
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- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об ут-

верждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях»;  

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-

лизующих программы общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

1.2. Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и СОО следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального, основного общего и среднего общего образова-

ния.  

Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-

вания принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каж-

дого учащегося в свободное от учёбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники организации (учителя, педагог-психолог, старший вожатый и др.). Координирующую роль 

выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации фи-

нансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОО, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразователь-

ного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обу-

чающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том 

числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, 

создании единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута ребенка во внеурочной 

деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания вне-

урочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление запросов родителей и 

обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями ос-

новной образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в максимальной степени 

учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 

субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, само-

определения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  
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3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию максимального коли-

чества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного 

выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при организации вне-

урочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информа-

ция о времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на 

формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательной организации ребёнок 

получает возможность подключиться к занятиям по интересам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить 

процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. 

В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического здоровья 

ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной 

культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического ми-

ровоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоя-

тельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы 

познания окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые и научные исследования;  

11. Общественно-полезные практики; 

12. Профессиональные пробы. 

 

По направлению  духовно-нравственной деятельности разработаны программы: 

  «Разговоры о важном»  - информационно-просветительские занятия патриотической и экологической направлен-

ности, привитие    любви к Родине, флаг, герб, гимн нашей страны, гражданственность и права ребёнка, православные 

ценности  и святыни донской земли  изучаются в  форме  игр-путешествий,  экскурсий  и т.д. 

        

     По направлению  социальной деятельности разработаны программы:    

«Финансовая грамотность», «Мир профессий»  -  приобщение детей к правилам социальной жизни, безопасному 

поведению  в быту. 

      

     По направлению  общеинтеллектуальной деятельности реализуются занятия: « Занимательный русский», 

«Занимательная информатика», «Готовимся к ОГЭ», «Готовимся к ЕГЭ», «Функциональная грамотность». 

     

     По направлению  общекультурной деятельности  ведутся занятия: 

 Танцевальная студия «Ритм», вокально-инструментальный ансамбль «Солнышко» -  пение, музыкальные заня-

тия, положительно влияют на  здоровье детей, их психическое  состояние.  Планируется проведение концертов для  

родителей, участие в общешкольных мероприятиях. 
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По спортивно - оздоровительному и оздоровительному направлению  сформированы секции «Подвижные игры» и 

«Сильные, ловкие, смелые», в которых уделяется большое внимание физическому развитию обучающихся, прививается 

любовь к спорту, побуждают учащихся вести здоровый образ жизни, воспитывается сила воли, даются установки на защиту 

слабых. 

    Направления внеурочной деятельности способствуют  сплочённости классных коллективов,  выявлению одарён-

ных детей,  социализации  и адаптации детей в социуме. 

 

1.3. Режим функционирования МБОУ СОШ № 5 устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Ус-

тавом школы. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмот-

ренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и 

расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю.  

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования образовательной организации, ор-

ганизациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных органи-

зациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными предста-

вителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут после окончания учебной 

деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего количества часов недельной 

нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

 

1.4. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится в рамках локального акта МБОУ СОШ № 5. 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устрой-

стве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями соци-

ального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с 

другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно 

в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для достиже-

ния данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пре-

делами школы, в открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и 

на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой че-

ловек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления обра-

зовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной  и др. 

 

1.5. Обеспечение плана 

План внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к ре-

жиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной 

деятельности в 1-4, 5-9, 10-11 классах, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования.  

Общеобразовательная организация укомплектована педагогическими кадрами и обладает материально-технической 

базой для осуществления обучения согласно данному плану внеурочной деятельности.  

Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с запросом обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на 

методических объединениях школы. 
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2. Планирование внеурочной деятельности обучающихся I классов 

                        на 2022-2023 учебный год. 

1 классы 

Направле-

ния 

Классы 

1а    Кожа-

нова Н.П. 

1б  Лун-

ченко Л.В. 

1в  Семеня-

ченко В.Ю.  

Занятия, 

направлен-

ные на удов-

летворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

в физическом 

развитии,  

помощь в са-

мореализа-

ции, раскры-

тии и разви-

тии способ-

ностей и та-

лантов 

Подвижные 

игры  (1 час) 

Лаврухина С.В. 

Подвиж-

ные игры  (1 

час) Ткачев 

С.Н. 

Подвижные 

игры  (1 час) Не-

грамотнов С.Е. 

Карате «Сетокан» (2 часа) Филатов А.В. 

Информа-

цион-

но-просветите

льские заня-

тия патрио-

тиче-

ской,нравстве

нной и эко-

логической 

направлен-

ности «Раз-

говоры о 

важном» 

Разговор о 

важном (1 час) 

Кожанова Н.П. 

Разговор о 

важном (1 час) 

Лунченко Л.В. 

Разговор о 

важном (1 час) 

Семеняченко 

В.Ю. 

Занятия по 

формирова-

нию функ-

циональной 

грамотности 

обучающихся 

Функциональ-

ная грамотность (1 

час) Кожанова 

Н.П. 

Функциональ-

ная грамотность 

(1 час) Лунченко 

Л.В. 

Функцио-

нальная гра-

мотность (1 

час) Семеня-

ченко В.Ю. 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых ин-

теллекту-

альных и со-

циокультур-

ных потреб-

ностей обу-

чающихся 

«Мир профессий» (1 час) Дьяченко Е.А. 

Занятия, 

направлен-

ные на удов-

летворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

в творческом 

развитии,  

помощь в са-

мореализа-

Танцевальная студия «Ритм» (2часа) 

Попова А. А. 
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ции, раскры-

тии и разви-

тии способ-

ностей и та-

лантов 

Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых ин-

теллекту-

альных и со-

циокультур-

ных потреб-

ностей обу-

чающихся 

4 5 5 

итого 14 

 

3.1. Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС 

основного общего образования. 

Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре;  

Духовно-нравственное направление:  

- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этических норм взаимоот-

ношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной и научно- практической 

деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; нестан-

дартные решения, овладение информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою образовательную траекто-

рию;  

Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе этических норм взаимоот-

ношений в семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной культуры; народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность самореализации в различных видах 

творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и повседневной 

жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, при-

рода, мир, знания, труд, культура), сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  
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- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального опыта, получение школьником 

опыта и навыков самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение социокультурными нормами пове-

дения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность природоохранной деятельности, участия в 

экологических инициативах, проектах, социально-значимой деятельности. 

4. Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

4.1. Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет общеобразовательная организация. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные за-

нятия (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в со-

ответствии с рабочей программой учителя).  

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного руководителя и учителей по 

предметам с применением модульной системы.  

В плане внеурочной деятельности заложены часы модулей:  

- модуль классного руководителя «Я – гражданин»;  

- модуль учителей физической культуры, классных руководителей «Здоровое поколение»;  

- модуль классного руководителя «Школьный календарь событий»;  

- модуль учителей по предметам «Знание - сила» (участие в конкурсах, олимпиадах);  

- модуль классного руководителя: «Школа жизни»;  

- модуль «Социальное ориентирование»;  

- модуль «Трудовая деятельность»;  

- модуль «Добрая дорога Детства» - по профилактике правонарушений.  

В данных модулях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как проводятся в свободной форме, с 

учётом основных направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом их инте-

ресов и индивидуальных особенностей.  

Несистемные (тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов в год, определенного на их 

изучение планом внеурочной деятельности.  

Образовательная нагрузка несистемных (тематических) курсов распределяется в рамках четвертей. Для оптимизации 

занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке 

расписания занятий внеурочной деятельности. В журнале указывается количество часов, затраченных на проведение ка-

ждого занятия.  

Реализация плана внеурочной деятельности основного общего и среднего общего образования направлена на форми-

рование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе:  

- развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

- приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не-

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

- получения опыта самостоятельного социального действия;  

-приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности;  

- формирования социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной и др.;  

- воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессио-

нальному самоопределению;  

- достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования в них принимаемой 

обществом системы ценностей;  

- достижения метапредметных результатов;  

- формирования универсальных учебных действий;  

- формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и 

совместной деятельности с обществом и окружающими людьми;  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом.  

 

4.2. Внеурочная деятельность, реализуемая через социокультурные связи школы. 

Внеурочная деятельность организуется так же в сотрудничестве с организациями, местным сообществом, социальными 

партнерами школы, с учреждениями культуры, общественными организациями.  
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Социокультурное взаимодействие МБОУ СОШ № 5 

 

№ 
Учреждения дополнительного 

образования и культуры 
Формы взаимодействия 

1.  ЦКР 

Кружковая работа 

Тематические праздники 

Творческие конкурсы, смотры, выставки 

2.  Школа Эрудит 

Социальное проектирование 

Ученическое самоуправление  

Обучение  

3.  ДЮСШ № 2 
Занятия обучающихся в спортивных секциях  

Спортивные соревнования  

4.  Центральная городская библиотека 
Информационное сопровождение учебного процесса 

Встречи-беседы 

5.  ГДК 

Обучение обучающихся  

Совместные концерты, выступления учащихся.  

Смотры-конкурсы, фестивали  

6.  
Городской краеведческий музей, 

городской дворец культуры 

Экскурсии в музей 

Выставки творческих работ  

Посещение спектаклей, концертов  

Проведение турниров КВН и «Что? Где? Когда?»  

7.  
Производственные мероприятия и 

учреждения города 

Учебные и познавательные экскурсии 

Профориентационная работа 

8.  
Достопримечательности города 

Ростова-на-Дону и Ростовской области 
Познавательные и общекультурные экскурсии 

 

 

5.Диагностика воспитанности учащихся 

Выбирая инструментарий оценки воспитанности учащихся, мы изучили и продолжаем изучать большое разнообразие 

литературы по этому вопросу. Таким образом, мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степени сфор-

мированности необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом выпускника на 

каждой ступени. Эта оценка осуществляется на основании:  

  методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа выпускника;  

 психологического обследования (тестирования и анкетирования);  

 результативности в учебной деятельности;  

 карты активности во внеурочной деятельности.  

 

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем мониторирование социальной успешности 

наших учеников. Перспективой является разработка минимума диагностического инструментария и его компьютеризация 

с целью полноценного анализа работы по внеурочной деятельности.  

 

6Диагностика комфортности пребывания в школе участников 

образовательного процесса 

Методы:  

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.  

2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного спроса в рамках внеурочной дея-

тельности.  

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности является динамика основных показа-

телей обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательной 

организации.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей (законных представителей) в образо-

вательный и воспитательный процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса работы по внеурочной деятельности обу-

чающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — увеличение 

значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический).  
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и воз-

можное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретацион-

ном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик по-

ложительной динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования разработана на основе соответствующих требо-

ваний Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы основного общего образования.  

Созданные в МБОУ СОШ № 5 условия:  

- учитывают особенности образовательного учреждения, его органи-

зационную структуру, запросы участников образовательных отношений в на-

чальном общем образовании;  

- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологи-

ческого и социального здоровья обучающихся;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнё-

рами, использования ресурсов социума.  

Описание системы условий опирается на локальные акты МБОУ СОШ 

№ 5, осуществляющего образовательную деятельность, нормативные правовые 

акты муниципального, регионального, федерального уровней.  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образова-

тельной программы МБОУ СОШ № 5, характеризующий систему условий, 

содержит:  

-описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических;  

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствии с приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 5, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий;  

-контроль состояния системы условий.  

Система условий реализации основной образовательной программы ор-

ганизации базируется на результатах проведённой работы, включающей:  

• анализ имеющихся в МБОУ СОШ № 5 условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы с учётом потребностей 

всех участников образовательных отношений;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стан-

дарта;  
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• разработку с привлечением всех участников образовательных отно-

шений и возможных партнёров 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).  

Результатом реализации указанных требований является создание об-

разовательной среды:  

-обеспечивающей достижение целей начального общего образования, 

его высокое качество, доступность и открытость для учащихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся;  

-гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся;  

-преемственной по отношению к дошкольному и основному общему 

образованию и учитывающей особенности организации начального общего 

образования, а также специфику возрастного психофизического развития 

младших школьников при получении начального общего образования.  

Условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают для участников образовательных отноше-

ний возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми учащимся, в том 

числе учащимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, 

через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий 

с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта;  

-овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

-формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

-индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обес-

печения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогиче-

ских работников и классных руководителей;  

-участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии основной 

образовательной программы начального общего образования и условий ее 

реализации;  
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-организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности;  

-включения учащихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

-формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

-формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здо-

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

-использования в образовательной деятельности современных образо-

вательных технологий деятельностного типа;  

-обновления содержания основной образовательной программы на-

чального общего образования, методик и технологий ее реализации в соответ-

ствии с динамикой развития системы образования, запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъ-

екта Российской Федерации;  

-эффективного использования профессионального и творческого по-

тенциала педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ № 5, осу-

ществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

• -эффективного управления МБОУ СОШ № 5, осуществ-

ляющей образовательную деятельность с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий, современных механизмов финансиро-

вания. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования МБОУ СОШ № 5 

 

МБОУ СОШ № 5 укомплектовано всеми педагогическими и руково-

дящими кадрами, имеющими необходимую квалификацию. 

 

№

  

Ф.И.О. Должн

ость 

Препо

даваем

ый 

предм

ет 

образ

ован

ие 

квал

ифик

ация 

Стаж Пробле-

ма, над 

которой 

работает 

учитель 

1.  Белоус 

Людмила 

Васильевна 

Учител

ь - 

логопе

д 

логопе

дия 

Выс

шее  

1 55 л 1м Преемст-

венность в 

работе 

учите-

лей-логоп

едов 
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школьных 

учрежде-

ний 

2.  Бунигина 

Наталья 

Николаевна 

Замест

итель 

директ

ора 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Сред

не-сп

ециал

ьное 

высш

ая 

28 лет Реализа-

ция сис-

тем-

но-деятель

ностного 

подхода с 

примене-

нием ИКТ 

в началь-

ной школе 

3.  Быкова 

Нина 

Ивановна 

Учител

ь 

физкул

ьтура 

высш

ее 

высш

ая 

46 л 1м Эффек-

тивность 

физкуль-

тур-

но-оздоро

вительных 

меро-

приятий в 

режиме 

учебных и 

вне-

классных 

занятий 

4.  Власова 

Элеонора 

Андреевна 

Старш

ий 

вожат

ый 

- Сред

нее 

- 1 год Ком-

плексный 

подход 

подготов-

ки уча-

щихся к 

адаптации 

в совре-

менных 

условиях 

5.  Григорьева 

Александра 

Михайловн

а 

Учител

ь 

ИЗО Сред

не-сп

ециал

ьное 

- 2 год Практи-

ческая 

направ-

ленность 

препода-

вания 

предмета 
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6.  Гречкина 

Елена 

Владимиров

на 

Учител

ь - 

дефект

олог 

  1 16л 3м 

7дн 

Преемстве

нность в 

работе 

учителей-

дефектоло

гов 

школьных 

учреждени

й 

7.  Ершова 

Юлия 

Вадимовна 

Учител

ь  

 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Сред

не-сп

ециал

ьное 

1 13 л 

20дн 

Исполь-

зование 

ИКТ тех-

нологий в 

начальных 

классах 

как одно 

из условий 

повыше-

ния каче-

ства об-

разования 

8.  Залепилов 

Пантелей 

Михайлови

ч 

Педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

Внеуро

чная 

деятел

ьность 

Выс

шее  

1 42 г 9м Ком-

плексный 

подход 

подготов-

ки уча-

щихся к 

адаптации 

в совре-

менных 

условиях 

9.  Кожанова 

Наталья 

Петровна 

Учител

ь 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Выс

шее  

высш

ая 

34 год Развитие 

ведущих 

учебных 

умений на 

уроках 

русского 

языка как 

путь к 

личностно

му росту 

учащихся 

10.  Лаврухина Учител физкул высш высш 4 год Эффектив
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Светлана 

Витальевна 

ь ьтура ее ая 2мес 

4дн 

ность 

физкульту

рно-оздор

овительны

х 

мероприят

ий в 

режиме 

учебных и 

внеклассн

ых 

занятий 

11.  Ломова 

Ольга 

Николаевна 

Логопе

д 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Выс

шее  

высш

ая 

18 лет 

11м 

20дн 

Наруше-

ние пись-

ма у уча-

щихся 

начальной 

школы 

12.  Лунченко 

Лариса 

Витальевна 

Учител

ь 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Выс

шее  

высш

ая 

33 г Исполь-

зование 

средств 

ИКТ для 

монито-

ринга 

личност-

ных дос-

тижений 

учащихся 

как кри-

терии ка-

чества 

работы 

учителя 

13.  Неграмотно

в Сергей 

Евгеньевич 

Учител

ь 

физкул

ьтура 

высш

ее 

высш

ая 

5л 1м  Воспита-

ние у 

школьни-

ков пред-

ставления 

роли за-

нятий фи-

зической 

культуры 

и спорта в 
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жизни 

человека 

14.  Остащенко 

Ольга 

Владимиров

на 

Учител

ь 

Англи

йский 

язык 

Выс

шее  

высш

ая 

29 л 

10м 

Развитие 

навыка 

аудиро-

вания на 

уроках 

англий-

ского 

языка, как 

одного из 

важней-

ших видов 

речевой 

деятель-

ности 

учащихся 

15.  Рубашкина 

Наталья 

Николаевна 

Учител

ь 

геогра

фия 

высш

ее 

высш

ая 

35 лет Исполь-

зование 

интерак-

тивной 

доски на 

уроках 

географии 

16.  Рутько 

Александра 

Андреевна 

Учител

ь 

Англи

йский 

язык 

Сред

не-сп

ециал

ьное 

1 7 лет Исполь-

зование 

информа-

ционно - 

коммуни-

кацион-

ных тех-

нологий 

на уроках 

англий-

ского 

языка 

17.  Семеняченк

о Виктория 

Юрьевна 

Старш

ий 

вожат

ый 

  - 2г 11м Ком-

плексный 

подход 

подготов-

ки уча-

щихся к 

адаптации 
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в совре-

менных 

условиях 

18.  Смелова 

Ирина 

Александро

вна 

Учител

ь 

музыка Сред

не-сп

ециал

ьное 

высш

ая 

42 г 1м Развитие 

личности 

ребёнка, 

его спо-

собностей 

к творче-

скому са-

мовыра-

жению 

через ос-

воение 

музы-

кальной 

культуры 

19.  Сорокина 

Татьяна 

Владимиров

на 

Учител

ь 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

высш

ее 

высш

ая 

14л 

11м 

Актуаль-

ность ис-

пользова-

ния ИКТ в 

начальной 

школе 

20.  Тимохина 

Лариса 

Геннадьевн

а 

Учител

ь 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Выс

шее  

высш

ая 

26 л Проектная 

деятель-

ность 

младших 

школьни-

ков 

21.  Ткачёв 

Сергей 

Николаевич 

Учител

ь 

физкул

ьтура 

высш

ее 

высш

ая 

25 л 8м Воспита-

ние у 

школьни-

ков пред-

ставления 

роли за-

нятий фи-

зической 

культуры 

и спорта в 

жизни 

человека 

22.  Увакина 

Светлана 

Учител

ь 

Немец

кий 

Выс

шее  

высш

ая 

32 год Развитие 

познава-
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Николаевна язык тельного 

интереса в 

изучении 

немецкого 

языка 

23.  Хлопунова 

Анастасия 

Леонидовна 

Педаго

г-псих

олог 

психол

огия 

Выс

шее  

- 9л 3м  Ком-

плексный 

подход 

подготов-

ки уча-

щихся к 

адаптации 

в совре-

менных 

условиях 

24.  Фатеева 

Светлана 

Александро

вна 

Учител

ь 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Сред

не-сп

ециал

ьное 

1 31 л 5м Развитие 

познава-

тельных 

активно-

сти  у 

младших 

школьни-

ков 

25.  Филатов 

Александр 

Васильевич 

Педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

Внеуро

чная 

деятел

ьность 

Выс

шее  

1 3 г  

10 мес 

8дн 

Ком-

плексный 

подход 

подготов-

ки уча-

щихся к 

адаптации 

в совре-

менных 

условиях 

26.  Феофанова 

Оксана 

Анатольевн

а 

Учител

ь 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Выс

шее  

- 2 г  

10 мес 

8дн 

Ком-

плексный 

подход 

подготов-

ки уча-

щихся к 

адаптации 

в совре-

менных 

условиях 
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27.  Шевченко 

Марина 

Георгиевна 

Учител

ь 

Англи

йский 

язык 

Выс

шее  

1 21 год Исполь-

зование 

информа-

ционно - 

коммуни-

кацион-

ных тех-

нологий 

на уроках 

англий-

ского 

языка 

 

 

Информация о составе и квалификации педагогических кадров по основным 

общеобразовательным программам 

 

Педагогические кадры Укомплектованность 

По штату Фактически 

Учителя начальных классов  12 10 

Учитель английского языка 3 3 

Учитель немецкого  языка 2 2 

Учитель музыки 1 1 

Учителя физической культуры 4 4 

Педагог - психолог 2 2 

Дефектолог 1 1 

Социальный педагог 1 1 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происхо-

дящим изменениям в системе образования в целом.  

Мероприятия по обеспечению непрерывности повышения теорети-

ческой готовности и практической компетенции в области введения ФГОС  

имеют как внутренний (МБОУ СОШ № 5), так и внешний характер (оказание 
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помощи партнерами, организациями). В МБОУ СОШ № 5 ежегодно составля-

ется и корректируется перспективный график повышения квалификации пе-

дагогическими работниками. Педагогам обеспечиваются условия для прохож-

дения курсов повышения квалификации как в очной, так и дистанционной  

форме (см. перспективный график повышения квалификации). Система повы-

шения квалификации имеет 4 уровня и ориентирована 4 категории педагогов. 

 

самообразование школьный муниципальный 
республиканский, 

федеральный. 

уровни  

 

повышение квалификации педагогов 

 

Молодые  

специалисты 

Вновь пришедшие 

 педагоги  

Стажисты 

 

Активные  

стажисты 

 

Непрерывность повышения теоретической готовности и практиче-

ской компетенции в области введения ФГОС реализуется в МБОУ СОШ № 5   

в следующих формах: 
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Модель методической работы МБОУ СОШ № 5 по совершенствованию педагогического корпуса 

 

Курсы повышения квалификации Самообразование  

 

Научно-методическая деятельность 

Обучение педагогов МБОУ СОШ № 5 Обобщение и распространение опыта педагогов МБОУ СОШ № 5 

Семинары: 

теоретический, 

практикум, практи-

кумы компьютерной 

грамотности 

Педсовет на-

учно- метод. 

направленности 

Методические 

недели, открытые 

уроки /мастер 

классы 

Круглые столы, за-

седания ШМО  

Психоло-

го-педагогические 

тренинги 

Работа в творческой 

группе 

 

Школа молодого 

учителя 

Постоянно - действующие семина-

ры, практические семинары 

Представление результатов деятельности педагога по повышению профессиональной компетентности  

Работа в твор-

ческой группе 

 

Научно-практическая 

конференция, вебинар 

Методические 

недели 

  МБОУ СОШ №5 партнёры: город, РФ 

 

Отчет о работе 

над методической 

темой 

 

Участие в очных, заочные/дистанционные 

конкурсы различных уровней 

Обобщение, распространение опыта: семинары, 

конференции, методические недели, мастер – 

классы, открытые уроки, публикации  

Результаты научно-методической деятельности 

Профессионально-личностное развитие педагога      

 
Повышение качества образования 

 

мониторинг разви-

тия профессиональной 

компетентности. 
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Система мер, обеспечивающая повышение 

профессиональной компетентности педагогов 

 

Формы Методы сопровождения 

-педагогический совет; -изучение документов и результатов 

деятельности педагога; 

-обучение и консультирование; 

-наставничество; 

-мониторинг; 

-коррекция деятельности; 

-индивидуальное собеседование; 

-тестирование; 

-моделирование; 

-обобщение, распространение педаго-

гического опыта; 

-теоретический, практический, постоянно действующий семи-

нар; 

-программа  индивидуального  профессионального роста; 

-предметно – методическая неделя; 

-мастер – класс; 

-установочный  семинар; 

-педагогические фестивали обмена опытом; 

-круглый стол; 

- тренинг профессионального роста; 

- административные совещания; 

- работа в творческих группах; 

- методические совещания; 

-заседания ШМО  по проблемам введения ФГОС НОО.; 

-взаимопосещение уроков; 

-открытые уроки; 

-методические недели; 

-конкурсы профессионального мастерства; 

-обобщение опыта в виде публикации; 

        

    Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при 

директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, разме-

щённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность педагогических 

работников  к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения педагогических работников  в систему ценностей современного 

образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС НОО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Показатели деятельности и оценки разработаны на 

основе планируемых результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной программы МБОУ 

СОШ № 5. 

Оценка результативности деятельности  

педагогических работников 

 

Показатель деятельности  Показатели оценки деятельности 

1. Динамика образовательных достижений учащихся 

1.1.Формирование УУД (личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных). 
 Знание индивидуальных особенностей учащихся; 

 Знание и владение современными методиками, тех-
нологиями, направленными на формирование мета-

предметных результатов у учащихся. 

1.2. Активность и результативность  участия обу-

чающихся во внеурочной деятельности, образова-

тельных, творческих и социальных, в том числе 

 Знание способов и методов развития интеллектуаль-
ных способностей учащихся; 

 Владение методами решения различных задач; 
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разновозрастных, проектах.  Владение приёмами мотивации к познавательной дея-
тельности. 

2.Востребованность услуг  педагога обучающими-

ся (родителями) во внеурочной деятельности, в том 

числе проектной деятельности; 

 Знание интересов учащихся; 

 Владение приёмами мотивации  на самостоятельную 
познавательную, исследовательскую, творческую 

деятельность. 

3.Использование современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесбере-

гающих. 

 Умение использовать средства и методы обучения, 
технологии адекватные поставленным задачам, уров-

ню подготовленности учащихся, их индивидуальным 

характеристикам. 

4. Участие в методической и научной работе, рас-

пространение передового педагогического опыта. 
 Владение  технологиями самоанализа.  

 Умение выделить и проанализировать  цели, резуль-
тат образовательной деятельности и её условия.  

5.Работа учителя по формированию и сопровож-

дению индивидуальных образовательных траек-

торий учащихся. 

 Умение спроектировать, реализовать и проанализиро-
вать результативность программы развития учащегося 

средствами  программ. 

6. Эффективность организации деятельности уча-

щихся на уроке с позиции требований современного 

образования. 

 Знание и использование современных методов обуче-
ния. 

 Демонстрация личностно ориентированных методов 
образования. 

 Использование новых информационных технологий. 

7. Коммуникативная культура педагога.  Умение дифференцировать виды и способы воздейст-
вия при общении, строить общение, предупреждая 

конфликты. 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала обра-

зовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе обра-

зования в целом. Администрация МБОУ СОШ № 5 ведет работу по непрерывному повышению квалификации всех 

педагогических работников, аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию (разрабатывается перспективный план-график прохождения курсовой подготовки и аттестации 

пед.кадров).



 

3.5.2Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 
 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образовательной организации 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошколь-

ному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений;  

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

психолого-педагогического сопровождение участников образовательных отношений. 

Цель психолого-педагогического сопровождения - создание психолого-педагогических  условий для разви-

тия личности учащихся и их успешного обучения. Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

 Диагностика - выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности опреде-

ленных психологических новообразований, соответствия уровня развития личностных и межличностных образований 

(УУД) возрастным ориентирам и требованиям общества: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, обучающихся (определение про-

блемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психического развития 

или формирования личности школьника;  

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, составление долговре-

менного плана развития способностей или других психологических образований. 

 Психопрофилактика - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психиче-

ским здоровьем детей: 

- разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся  с учетом задач каждого возрастно-

го этапа; 

- выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в 

интеллектуальном или личностном развитии; 

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающхся на следующую возрастную сту-

пень. 

 Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обра-

щаются участники образовательного процесса. 

 Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, обучающихся и родителей 

к психологической культуре. 

В МБОУ СОШ № 5  разработана программа психолого-педагогического сопровождения, которая включает 

подпрограммы «Адаптация», «Программа профилактики психоэмоционального неблагополучия». 

 

Основная цель педагога-психолога является: психологическое обеспечение образования и воспитания обу-

чающихся, направленное на сохранение и укрепление их здоровья, снижение рисков дезадаптации, негативной социа-

лизации, реализацию заложенных в соответствующем этапе онтогенеза возможностей. 

 

Задачи, поставленные для решения данной цели: 

1. психолого-педагогическое изучение детей; профилактика и коррекция отклонения в интеллектуальном и лич-

ностном развитии  

2. консультирование родителей и лиц, их заменяющих, по вопросам воспитания детей, создания благоприятного 

семейного микроклимата 

3. оказание помощи детям, подросткам, педагогам и родителям, лицам, их заменяющих в экстремальных и кри-

тических ситуациях 

 

Приоритетные направления деятельности: 

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся в период адаптации (1, 5, 10 классы) 

 качественное психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС (1 

класс) 

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся 8-11 классов в плане профессионального самоопределения 
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 психолого-педагогическое сопровождение учащихся 9-11 классов «Психологическая подготовка к экзаменам» 

 работа с детьми находящимися на учёте в КДН и ПДН, а так же с трудными подростками; 

 профилактика возникновения нарушений взаимодействия между детьми и родителями, детьми и педагогами; 

 проведение занятий по коррекционно-развивающим программам для обучающихся различных возрастных 

групп 

 проведение профилактических мероприятий по выявлению и предупреждению асоциального поведения детей и 

подростков группы риска по программе «Жизнестойкости» 

 работа со слабоуспевающими детьми и детьми имеющими заключение ПМПК 

Ресурсы обеспечения поставленных цели, задач и направлений 

1. Функционирование комнаты психологической релаксации 

2. Использование оборудования полученного в рамках программы «Доступная среда» 

 

№ Планируемые мероприятия Целевая 

группа 

Сроки Примечания 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

1.  Диагностика адаптации пер-

воклассников к обучению в 

школе  

учащиеся 1 

класса  

сен-

тябрь-октябрь

, февраль  

Изучение эмоционально-волевой, мотиваци-

онной сферы.  

2.  Диагностика учащихся по 

суицидальному риску 

Учащиеся 1 – 

11 классы 

сентябрь - 

ноябрь 

Таблицы факторов риска развития кризисных 

состояний и наличия суицидальных знаков у 

обучающихся 

3.  Диагностика межличностных 

отношений в классных кол-

лективах  

учащиеся 

1-11 классов  

2 раза в год 

(осен-

не-весенний 

период)  

Социометрическое исследование, выявление 

учащихся, имеющих низкий социальный ста-

тус и с признаками социальной дезадаптации  

4.  Проведение диагностики с 

целью выявления особенно-

стей развития эмоциональ-

но-волевой и познавательной 

сфер личности учащихся  

учащиеся 

1-11 классы  

в течение 

года по за-

просу роди-

телей и педа-

гогов  

 

5.  Диагностика особенностей 

личности и социальной си-

туации развития детей, 

склонных к девиантному по-

ведению  

учащиеся 

1-11 классы  

По запросу   

6.  Диагностика когнитив-

но-познавательной сферы 

личности  

учащиеся с 

ОВЗ  

в течение 

года  

Изучение динамики развития обучающихся с 

ОВЗ  

7.  Мониторинг психоэмоцио-

нального состояния учащихся  

учащиеся 

1-11 классы  

в течение 

года  

 

8.  Диагностика сформированно-

сти УУД  

По запросу  По запросу   

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

9.  Групповые развивающие за-

нятия: повышение психологи-

ческой адаптации к обучению 

в школе у учащихся 1 класса  

учащиеся 1 

класса  

ноябрь-декабрь   

10.  Групповые развивающие за-

нятия: развитие учеб-

но-познавательных мотивов 

младших школьников  

учащиеся 1-4 

классов  

в течение года   

11.  Индивидуальные коррекци-

онно-развивающие занятия по 

коррекции познавательной, 

мотивационной и эмоцио-

нально-волевой сферы  

учащиеся с 

ОВЗ  

в течение года  1 час в неделю в течение 

учебного года для каждого 

обучающегося с ОВЗ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
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12.  Консультирование родителей 

по вопросам воспитания де-

тей, имеющих проблемы в 

обучении и отклонения пове-

дения  

родители  в течение года по запросу   

13.  Психологическое консульти-

рование педагогов, классных 

руководителей, родителей 

(законных представителей),  

все участники 

увп  

в течение года   

14.  Консультирование педагогов и 

родителей по результатам ди-

агностического исследования  

педагоги, ро-

дители  

в течение года по запросу   

15.  Консультирование учащихся, 

находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации  

учащиеся  в течение года по запросу   

16.  Консультирование педагогов 

по актуальным вопросам вос-

питания и обучения детей и 

подростков (социаль-

но-психологический аспект)  

педагоги  в течение года по запросу   

17.  Оказание помощи учащимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Консультирование, в том чис-

ле через "Службу доверия".  

Учащиеся 

1-11 классов  

в течение года по запросу   

Просветительская и профелактическая работа 

18.  Выступление на родительских 

собраниях  

- «Введение в школьную 

жизнь»  

- «Подросток и родители. Как 

не потерять контакт?»  

Родители 

учащихся 1 

класса  

Родители 

учащихся 

1-11 классов  

Сентябрь  

1-2 четверть  

Информирование о ре-

зультатах фронтальной 

диагностики; информиро-

вание о процессе адапта-

ции детей к обучению в 

школе, рекомендации  

19.  Проведение общешколь-

ных родительских собра-

ний в рамках акции 

«Большое родительское 

собрание» с участием всех 

служб 

системы профилактики 

Родители 
учащихся 
1- 

11 классов 

По запросу  

20.  Профилактика 

правонарушений (цикл 

бесед) 

учащиеся 1- 

4 классов 

В течение года  

21.  Выступления на обще-

школьных родительских 

собраниях (по запросу 

администрации) 

родители 
учащихся 
1- 

11 классов 

Декабрь. март Пропаганда 
психологических 
знаний 

22.  Организация индивидуаль-

ной профилактической ра-

боты 

с учащимися, состоящими 

на разных формах учета 

Учащиеся 1- 

11 классов 

В течение года  

23.  Индивидуальные беседы. 

Профилактическая работа с 

семьями, проведение ро-

дительского лектория 

«Уют и комфорт в вашем 

доме», «Нравственные за-

коны жизни», 

«Взаимодействие людей 

друг с другом» 

родители 
учащихся 
1- 

11 классов 

В течение года Информирование ро-

дителей о возрастных и 

личностных особенно-

стях детей. 

ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКАЯ РАОТА 

24.  Составление и ут-

верждение плана 

работы на 2022-2023 

 сентябрь  
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учебный год 

25.  Подготовка материалов к 

проведению диагностиче-

ских исследований, кор-

рекционно- развивающих 

занятий, родительских 

собраний, 

консультаций. 

 В течение года  

26.  Создание банка данных 

учащихся с высоким 

уровнем депрессии и 

тревожности 

 Октябрь- ноябрь  

27.  Обработка и оформление 

полученных результатов 

диагностики 

 В течение года Аналитические справки 

 

28.  Оформление документации  В течение года  

29.  Анализ эффективности 

работы с детьми с ОВЗ 

 Декабрь, 

май 

Отчет за первое полуго-

дие 

и учебный год 

30.  Составление отчетов за 

2022-2023 учебный год 

 Июнь  

 

 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

• Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Ежегодный объём финансирования мероприятий МБОУ СОШ № 5 уточняется при 

формировании бюджета и государственного (муниципального) задания. При финансировании используется региональ-

ный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации ООП НОО в 

расчёте на одного учащегося. Используется как бюджетное, внебюджетное финансирование, добровольные взносы 

юридических и физических лиц. 

• К финансовым условиям относятся следующие: 

• обеспечение возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

• обеспечение реализации обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

• отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Соответствие финансовых условий реализации ООП НОО 

 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование реализации 

ООП НОО в объеме не ниже 

установленных нормативов фи-

нансирования государственного 

(муниципального) образова-

тельного учреждения 

Наличие в локальных актах, рег-

ламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих вы-

плат в соответствии с новой сис-

темой оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера ра-

ботникам обеспечивающим вве-

дение ФГОС НОО 

Приказ об утверждении соответствующих 

локальных актов, локальные акты, учиты-

вающие 

необходимость выплат стимулирующего 

характера работникам, 

обеспечивающим введение ФГОС НОО 

Наличие дополнительных согла-

шений к трудовому договору с 

работниками ОО, обеспечиваю-

щими введение ФГОС НОО 

Дополнительные соглашения с работни-

ками ОО, обеспечивающими введение 

ФГОС НОО 

Обеспечение реализации обя- Наличие инструментария для Пакет материалов для проведения диагно-
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зательной части ООП НОО и 

части, формируемой участни-

ками образовательных отно-

шений вне зависимости от ко-

личества учебных дней в не-

делю 

изучения образовательных по-

требностей и интересов учащихся 

и запросов родителей по исполь-

зованию часов части учебного 

плана, формируемой участника-

ми образовательного процесса 

включая внеурочную деятель-

ность 

стики в ОО для определения потребностей 

родителей в услугах по формированию 

учебного плана - части формируемой уча-

стниками образовательного процесса и плана 

внеурочной деятельности 

Наличие результатов анкетиро-

вания по изучению образова-

тельных потребностей и интере-

сов учащихся и запросов роди-

телей по направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Информационная справка по результатам 

анкетирования  

Использование добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) 

юридических лиц 

 Информационная справка  

Привлечение дополнительных 

финансовых средств 

 Информационная справка  

 

 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год. 

- оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг 

связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой 

сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса 

(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала МБОУ СОШ № 

5, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осу-

ществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и соответ-

ствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. Фонд оплаты труда 

состоит из базовой части и стимулирующей части. Разработано и утверждено «Положение об оплате труда работников 

МБОУ СОШ № 5, в котором стимулирующая часть оплаты составляет не менее 15%, Положение об оценке эффектив-

ности  деятельности работников МБОУ СОШ № 5, в котором определены критерии, показатели и индикаторы резуль-

тативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений уча-

щихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагоги-

ческого опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. При определении стимулирующей части доплаты 

учитываются результаты самооценки эффективности деятельности педагога. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах 

МБОУ СОШ № 5. 

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведённого анализа материально-технических условий реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 5: 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень работ для 
обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
3) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности учащихся, включённой 
в основную образовательную программу НОО душевого финансирования, реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

  

 3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

 

В МБОУ СОШ № 5 ведётся целенаправленная, планомерная работа по совершенствованию материально-технического 
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обеспечения на основе выполнения Сан ПиН, требований пожаро, электро и антитеррористической безопасности, 

«Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования», Приказа 

Минобрнауки РФ от 04.10.2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений», Приказа Минобрнауки РФ от 23.06.2010 года 

№ 697 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья учащихся, воспитанников». 

 

№ 

п/

п 

Наименование пред-

метов, курсов, дисци-

плин (модулей) в со-

ответствии 

 с учебным планом: 

Наименование помещений, кабинетов и пр.  

с перечнем основного оборудования 

1. Русский язык и лите-

ратура 
1. Кабинет № 13: компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., комбинированный интерактивный 

комплекс (в составе:  интерактивная доска-1 шт., магнитно-меловая доска-2 шт., 

подвижная магнитно-маркерная -1 шт.. проектор - 1 шт.) -  1 шт., комплекты таблиц по 

русскому языку. 

2.  Кабинет № 17: компьютер – 1шт.,  принтер – 1 шт., интерактивная доска– 1 шт., 

принтер – 1 шт., телевизор плазменный 1 шт., DVD плеер Dv61Si – 1 шт., доска 3-х элемент-

ная меловая, портреты поэтов и писателей, комплекты таблиц по русскому языку, основам 

православной культуры 

3. Кабинет №12: компьютер – 1шт.,  принтер – 1 шт., проектор мультимедийный  - 1 шт., 

экран настенно-потолочный – 1 шт., графический планшет «Genius» – 1 шт., доска 3-х эле-

ментная меловая, портреты поэтов и писателей, комплекты таблиц по русскому языку. 

4.  Кабинет № 22: комбинированный интерактивный комплект (в составе:  интерактивная 

доска-1 шт., магнитно-меловая доска-2 шт., подвижная магнитно-маркерная -1 шт.. 

проектор - 1 шт.),  компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., графический планшет «Genius» – 1 

шт., портреты поэтов и писателей, комплекты таблиц по русскому языку. 

2. Родной язык и родная 

литература 

3. ОДНКР 

4. Иностранные языки 1. Кабинет № 16: комплект лингафонный кабинет ( в составе: компьютер – 1 шт.,, аудио-

концентратор- 1шт., аудиопанель учащихся – 15 шт., наушники с микрофоном – 15 шт., про-

граммное обеспечение – 1 шт.), интерактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт., 

компьютер – 1шт.,  принтер – 1 шт., проектор – 1 шт., экран настенно-потолочный – 1 шт., 

магнитофон – 1 шт., графический планшет – 1 шт., доска 3-х элементная меловая – 1 шт., 

портреты поэтов и писателей по изучаемому языку, учебно-наглядные пособия и комплекты 

таблиц по английскому языку. 

2. Кабинет № 23: компьютер – 1шт., принтер – 1 шт., интерактивная доска в комплекте 

проектор -1 шт., доска 3-х элементная меловая – 1 шт., портреты поэтов и писателей по 

изучаемому языку, учебно-наглядные пособия и комплекты таблиц по английскому языку. 

3. Кабинет № 24: компьютер – 1шт.,  проектор -1 шт.,   интерактивная доска, звуковые 

колонки – 1 шт., телевизор  плазменный – 1шт., DVD плеер – 1 шт., принтер – 1шт., блок 

управления устройством питания и коммуникации персональных компьютеров(в со-

ставе 14+1 ноутбуков) – 1 шт., доска 1элементная меловая – 1 шт., портреты писателей по 

изучаемому языку, плакаты по немецкому языку. 

4. Кабинет № 27: оборудование для оснащения лингафонного кабинета (состоит из 

двухместного стола и 2-х стульев, лингафонное рабочее место преподавателя) – 1 шт.,  

комбинированный интерактивный комплекс (в составе: интерактивная доска – 1 шт., 

одноэлементная меловая доска - 2 шт,   магнитно-маркерная доска – 1 шт.,  ультро-

короткофокусный проектор – 1 шт.), компьютер – 1шт., принтер – 1 шт., портреты анг-

лийских писателей, таблицы демонстрационные по английскому языку. 

5. Математика и инфор-

матика 
1.Кабинет № 10 математика: компьютер – 1шт., принтер – 1 шт., проектор – 1 шт., экран 

настенно-потолочный – 1 шт., графический планшет «Genius» – 1 шт., документ-камера – 1 

шт., доска для мела – 1 шт., линейка – 1 шт., треугольник -1 шт., угольник – 1 шт., циркуль – 1 

шт., комплекты таблиц, плакатов по математике. 

2. Кабинет № 15 математика: компьютер – 1 шт., принтер МФУ – 1 шт., проектор муль-

тимедийный – 1 шт., графический планшет «Genius» – 1 шт., автоматизированное место 

преподавателя (интерактивный комплекс, проектор, система тестирования, опроса, и голо-

сования, интерактивный планшет преподавателя) – 1 шт., экран настенно-потолочный – 1 

шт., доска для мела – 1 шт., линейка – 1 шт., треугольник -1 шт., угольник – 1 шт., циркуль – 1 

шт., комплекты таблиц, плакатов по математике. 

3. Кабинет № 21 математика: компьютер – 1шт., интерактивная доска – 1 шт., проектор -1 
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шт. экран настенно-потолочный рулонный – 1шт, принтер – 1 шт., доска 3-х элементная ме-

ловая – 1шт., линейка – 1 шт., треугольник -1 шт., угольник – 1 шт., циркуль – 1 шт., ком-

плекты таблиц, плакатов по математике. 

4.  Кабинет № 11информатика: система визуализации (ЖК панель в комплекте с мо-

бильной стойкой) – 1шт., групповая система видеосвязи – 1шт., сервер локальной  системы 

интернет, интерактивный комплекс (интерактивная доска, планшет, образовательный ком-

плекс «Перекресток») -1 шт., компьютер - 12 шт., ноутбук – 10 шт., блок управления уст-

ройством питания и коммуникации портативных компьютеров (в составе 11 ноутбуков, 

маршрутизатор)  -1 шт., принтер - 4 шт., колонки - 2 шт., веб-камера – 6 шт., источник бес-

перебойного питания – 2 шт., графический планшет «Genius» -12 шт., сканер - 1 шт., доска 

3-х элементная меловая – 1 шт., комплекты таблиц, плакатов по информатике, сплит-система 

– 1 шт. 

6. Общественно-научные 

предметы: 

История России. Все-

общая история. 

Обществознание. 

География. 

1.  Кабинет № 14 История: многофункциональный  комплект преподавателя «Дидактика» - 

1 шт., компьютер – 1шт.,  принтер – 1 шт., проектор – 1 шт., экран настенно-потолочный – 1 

шт., документ камера – 1 шт.,  графический планшет «Genius» – 1 шт., доска 1 элементная 

меловая – 1 шт., учебные карты, комплекты демонстрационных таблиц . 

2. Кабинет № 26  История: многофункциональный  комплект преподавателя «Дидактика» 

- 1 шт., компьютер – 1шт.,   проектор мультимедийный – 1 шт., экран настенно-потолочный 

–1 шт.,  принтер –1шт., графический планшет «Genius» – 1шт., доска 1 элементная меловая 

– 1 шт., учебные карты, комплекты демонстрационных таблиц. 

3. Кабинет № 25 География: многофункциональный комплект преподавателя «Дидактика» - 

1 шт., компьютер – 1 шт.,  документ-камера – 1 шт., учебно-наглядное оборудование для 

кабинета географии (в комплекте наглядные пособия, компьютер, проектор, экран настен-

но-потолочный) – 1 шт.,  принтер –1 шт., доска 1элементная – 1 шт., аквариум – 1 шт., доку-

мент - камера – 1 шт., учебные карты, комплекты демонстрационных таблиц, учеб-

но-наглядные пособия. 

7. Естественно-научные 

предметы: 

Физика. 

Химия. 

Биология. 

1. Кабинет №19 физика:  Интерактивный программно-аппаратный комплект Tech Toch 

(интерактивный дисплей – 1 шт., портативный  компьютер -14 шт., образовательный ком-

плекс для физики, образовательный комплекс «Перекресток»), комплект учебно-наглядного 

оборудования для кабинета физики (в комплекте демонстрационные  печатные и экран-

но-звуковые пособия, демонстрационное оборудование, компьютер, графопроектор, компь-

ютеры – 14 шт., моноблок – 1 шт., ноутбук – 1 шт., принтер – 2 шт., сканер -1 шт.,  ком-

плект  оборудования для проведения ГИА по физике – 9 шт., набор компьютерных 

датчиков АFS
TM

 для проведения лабораторных работ по физике  в составе 71 датчик., гра-

фический планшет «Genius» – 1 шт., комплекты таблиц, плакатов. 

2. Кабинет № 20 химия: компьютер – 1 шт., принтер -1 шт., проектор  – 1шт, экран настен-

но-потолочный рулонный – 1шт., документ камера - 1 шт., интерактивный аппарат-

но-программный аудиовизуальный комплекс (трибуна, портативная аудиосистема, интерак-

тивный комплекс) – 1шт., интерактивный аппаратно-программный комплекс (комплекс 3d) - 

1 шт., шкаф вытяжной – 1 шт., доска 3-х элементная – 1шт., набор компьютерных датчиков 

«Архимед» с собственными индикаторами по химии -3 шт., микролаборатория по химии 

– 15 шт., набор компьютерных датчиков АFS (9 видов) -80 датчиков., набор лаборатор-

ного оборудования для ГИА по химии (в  набор входит оборудование и химреактивы) – 

5 шт., набор химической стеклянной посуды и принадлежностей для лабораторных работ, 

комплекты таблиц, плакатов, наглядное пособие. 

3. Кабинет № 9 биология:  компьютер – 1шт., мультимедийный проектор - 1 шт.,.,  экран 

настенно-потолочный рулонный – 1 шт., интерактивный программно-аппаратный комплекс - 

1 шт.; блок управления устройством питания с коммуникациями портативных компьютеров 

(в составе 11 ноутбуков) - 1 шт, принтер – 1шт., звуковые колонки -2 шт., документ камера -1 

шт., графический планшет  «Genius» – 1 шт., набор компьютерных  датчиков по биологии 

(29 видов) -126  датчиков (в наборе программное обеспечение, беспроводные микроскопы-8 

шт., планшет – 1 шт.), набор компьютерных датчиков «Архимед» с собственными индикато-

рами по биологии – 4 шт., микроскопы -10 шт., набор химической посуды для лабораторных 

работ по биологии., комплекты учебно-наглядного пособия (гербарии, микропрепараты, по-

лезные ископаемые, таблицы, рельефные таблицы, демонстрационные модели, моде-

ли-апликация). 

8. Начальная школа 1-4 

классы: 

Русский язык  Лите-

ратурное чтение 

Родной язык Литера-

турное чтение на род-

Кабинет № 1: компьютер – 1шт., принтер - 1 шт., проектор  – 1 шт., интерактивная доска - 

экран настенно-потолочный -1шт., графический планшет «Genius» -1шт., колонки – 2шт., 

магнитофон – 1шт., пианино – 1 шт.,  мобильный класс в составе: портативный компьютер 

учителя-1шт, портативный компьютер ученика -13 шт, тележка для компьютера и точка бес-

проводного доступа -1 шт., учебно-наглядные пособия  (таблицы, плакаты, счеты наполь-

ные),  доска 3-х элементная  меловая – 1 шт. 
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ном русском языке 

Математика  

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Изобразительное ис-

кусство 

Технология  

Кабинет № 2: компьютер – 1 шт. принтер -1 шт., проектор  – 1 шт., интерактивная доска – 1 

шт., экран настенно-потолочный -1 шт., графический планшет «Genius» -1 шт., колонки – 2 

шт., магнитофон – 1шт., пианино – 1 шт.,  доска 3-х элементная  меловая – 1 шт., комплекты 

таблиц. 

Кабинет № 3: компьютер – 1 шт. принтер -1 шт., проектор  – 1 шт., интерактивная доска – 1 

шт., экран настенно-потолочный -1 шт., графический планшет«Genius» -1 шт., колонки – 2 

шт., пианино – 1 шт., доска 3-х элементная  меловая – 1 шт., комплекты демонстрационных 

таблиц.  

Кабинет № 4: компьютер– 1шт., принтер -1 шт., интерактивная доска– 1 шт., экран настен-

но-потолочный -1шт., графический планшет «Genius» -1шт., колонки – 2шт., магнитофон – 

1шт., пианино – 1 шт., доска магнитная – 1 шт.,  доска 3-х элементная  меловая – 1 шт., 

комплекты демонстрационных таблиц.  

Кабинет № 5: компьютер– 1шт. принтер -1 шт., проектор  – 1шт., интерактивный комплекс – 

1шт., экран настенно-потолочный - 1шт., пианино – 1 шт., графический планшет «Genius» 

-1шт., колонки – 2 шт., магнитофон – 1шт., доска магнитная – 1 шт., доска одноэлементная  

меловая – 1 шт., комплекты демонстрационных таблиц.  

Кабинет № 6: компьютер– 1шт. принтер -1 шт., проектор  – 1шт, интерактивный комплекс 

(Россия) со встроенным компьютером (пульт, мышь, клавиатура, видеокамера, CD ROM) – 1 

шт., устройство для ручного ввода информации и манипулирования объектами интерактив-

ный стол «Smart» - 1 шт., графический планшет «Genius» - 1 шт., колонки – 2 шт., пианино – 

1 шт., доска 3-х элементная  меловая – 1 шт., учебно-наглядные пособия  и оборудование для 

начальных классов (датчики (10 видов) - 88 шт., микроскоп цифровой – 14 шт., демонстра-

ционные и наглядные пособия, коллекции растений, комплекты таблиц, плакаты, учебные 

карты). 

Кабинет № 7: компьютер– 1 шт. принтер -1 шт., проектор  – 1 шт, интерактивная доска – 1 

шт, экран настенно-потолочный -1 шт., графический планшет «Genius»  - 1 шт., колонки – 2 

шт., магнитофон - 1 шт., доска 3-х элементная  меловая – 1 шт., пианино – 1 шт., комплекты 

демонстрационных таблиц. 

Кабинет №  8: интерактивный комплекс (Китай) со встроенным компьютером - 1шт., ком-

пьютер– 1 шт., МФУ – 1 шт., принтер -1 шт., проектор  – 1шт, интерактивная доска – 1шт, 

экран настенно-потолочный -1шт., графический планшет «Genius» - 1шт., колонки – 2шт., 

документ камера – 1 шт., доска 3-х элементная  меловая – 1 шт.,  пианино – 1 шт, демонст-

рационные таблицы, пособия. 

9. Искусство: 

Музыка. 

Изобразительное ис-

кусство. 

Актовый зал музыка: компьютер – 1 шт., принтер МФУ – 1 шт., проектор – 1 шт, инте-

рактивный программно-аппаратный комплекс – 1 шт., музыкальный центр «Pilips» (в 

составе: 2 колонки, 2 пульта,2 подставки, микшерный пульт, микрофон-2 шт.), му-

зыкальный центр Ибица (2 микрофона в комплект),  экран настенно-потолочный – 1 

шт., колонки -2шт., пианино- 1шт. 

Кабинет Изобразительное искусство: компьютер – 1шт., проектор -1 шт экран 

настенно-потолочный рулонный – 1 шт.,  принтер – 1 шт., доска одноэлементная  

меловая – 1 шт. 

1

0. 

Технология 1. Кабинет № 29:: компьютер – 1 шт., проектор -1 шт., экран на-

стенно-потолочный рулонный- 1шт.,  магнитофон -1 шт., принтер МФУ– 

1шт., машинка швейная  - 11 шт., доска гладильная – 1шт., электроутюг – 

1шт., электропечь – 1шт., стол обеденный раздвижной – 1 шт., доска 3-х эле-

ментная  меловая – 1 шт., 

2. Кабинет технического труда: Слесарный кабинет: верстак столярный – 6 

шт., прибор для выжигания -3 шт., станок сверлильный – 1 шт., станок комбини-

рованный - 1 шт., станок токарный -1 шт., станок лобзиковый – 2шт., плита пове-

рочная – 1 шт., тиски – 1 шт., комплект плакатов по технике безопасности. 

1

0. 

Физическая культура и 

ОБЖ 
1. Кабинет № 28 ОБЖ: интерактивная комплекс в составе: интерактивная доска – 1 

шт., ультрокороткофокусный проектор – 1 шт., лазерный тир «Рубин» (автомат, пис-

толет) – 1 шт., компьютер – 1шт.,  принтер – 1 шт., комплекты плакатов, информаци-

онных стендов, учебные и учебно-наглядные пособия (противогаз учебный, макеты 

автоматов), доска магнитно-маркерная панорамная «Дорожное движение в городе»,  

оборудование «Автогородок» (в комплекте велосипеды – 10 шт., самокаты – 10 шт., 

светофоры, дорожные знаки). 
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2.Спортивный зал:  

Компьютерное оборудование: компьютер - 2 шт, принтер - 2 шт, магнитофон – 1 шт. 

Спортивный инвентарь: ворота футбольные – 2 шт, щиты баскетбольные – 6 шт, сетка 

волейбольная - 2 шт., скамейка спортивная – 10 шт, шведская стенка -7 шт, козёл гим-

настический - 2шт, конь спортивный -2 шт, тренажеры (пресс, жим) -3 шт, кольца - 1 

шт, брусья - 2 шт, канат спортивный – 1 шт., напольное бревно -1 шт, перекладина -1 

шт., маты спортивные - 30 шт., комплект «Полоса препятствий» - 2 шт., мячи (волей-

больные, баскетбольные, футбольные, теннисные, для метания, резиновый для игр, 

ПВХ для игр, метбол), сетка для переноса мячей - 4 шт., кегли – 15 шт, палка гимна-

стическая, обруч гимнастический, гири, гантели, скакалки, конус сигнальный, эспан-

дер, рулетка измерительная 

Спортивный инвентарь для туризма: палатка шестиместная – 2 шт., веревка вспомога-

тельная – 120 м., зажим ручной – 16 шт., карабин (3 вида) – 50 шт., спусковое устрой-

ство «Восьмерка» - 8 шт., страховочная система (комплект верх/низ) – 8 шт. 

1

1 

Кабинет психолога Компьютер «Samsung» – 1шт., Колонки «Genius» – 2шт., Принтер «Canon» – 1шт. 

Доступная среда: Моноблок AQUARIUS в комплекте гарнитура компактная спе-

циализированная, компьютерный джойстик, выносная компьютерная кнопка, спе-

циализированная клавиатура; видеоувеличитель Optelec compact – 1шт., сухой бас-

сейн – 1шт., пуфик-кресло – 2 шт., воздушно-пузырьковая колонна – 1шт.,  мягкое 

основание– 1шт., мат напольный – 3шт., прибор динамической заливки света «Плаза 

250» – 1шт., сенсорная тропа для ног– 1шт.,  напольный фероптический ковер– 1шт., 

пучок фероптических волокон– 1шт., панель бесконечность– 1шт., трапеция с гра-

нулами – 1шт. «Звездное небо-млечный путь» – 1шт.,  Пособие-конструктор «Чу-

до-песочница», «Транспорт», «Ферма», «Зоопарк». 

1

2 

Кабинет логопеда, де-

фектолога 
Компьютер – 2шт., принтер  – 2 шт., 

1

3 

Библиотека Компьютер – 1шт., колонки – 2 шт., принтер  – 2 шт., медиотека (150 дисков), ка-

федра, стеллажи,  учебная и художественная литература (15 300 экз.) 

1

4 

Кабинет внеурочной 

деятельности 

Будо- маты – 48 шт., пианино– 1шт., магнитофон – 1шт.,  

1

5 

Медицинский кабинет 1. Кабинет медицинской сестры: ноутбук – 1шт., принтер – 1шт., 

аппарат диагностический для контроля физиологических параметров 

«АРМИС» – 1шт.,  кушетка медицинская – 2 шт., шкаф медицинский – 3 

шт., динамометр кистевой ДК-25 – 1шт.,  грелка резиновая – 12 шт.,   

прибор для измерения артериального давления   LD-71 – 1шт.,  жгут ве-

нозный с защелкой  – 3шт., пузырь для льда – 3 шт., термометр медицин-

ский цифровой – 25 шт.,   комплект шин полимерных – 1шт., стетоскоп   

LD Prof– 2 шт., ширма  медицинская секционная – 1 шт., носилки сани-

тарные – 1 шт., водонагреватель “SG” 10 OR над мойкой – 1шт.,  весы 

электронные со стойкой  Sega 787 в комплекте с ростомером  Sega 220 – 1 

шт., облучатель- рециркулятор воздуха бактерицидный ОРБН-3-3 «Кронт» 

- 1 шт., осветитель таблиц для исследования остроты зрения – 1шт.,  стол 

подкатной ТПП-2/ 1– 1шт.,  стол медицинский для врача с встроенной 

тумбой СКВ-1 «Айболит»  – 1шт., Стул на металлическом каркасе– 1шт.,   

холодильник фармацевтический ХФ 250 – 1шт., шкаф книжный – 1шт., 

шкаф для одежды – 1шт. 

2. Стоматологический кабинет: стоматологическая установкаWandong – 

1шт.,  камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов «УФК-2» 

– 1шт., мойка ультрозвуковая  Elmasonic S 30H – 1шт., стерилизатор суховоздуш-

ный SNE 200 – 1шт., стол лабораторный с мойкой СТМ1 – 1шт., водонагреватель 

электрический ABS PRO ECO – 1шт., стол подкатной ТПП-2/ 1 – 1шт., стул на ме-

таллическом каркасе – 1шт., стол медицинский для врача с встроенной тумбой 

СКВ-1 «Айболит»  – 1шт., 

 

1

6 

Центр образования 

цифрового и гумани-

тарного профилей 

Кабинет «Точка роста»:  

Комбинированный интерактивный комплекс(в составе: интерактивная  доска 78» 

ActivBoard Touch DryErase , ПО ActivInspire, ультракороткофокусный проектор 

Hitachi; настенное крепление для проектора, 2 одноэлементных магнитно – мело-

вых доски, перемещаемая одноэлементная магнитно – маркерная доска. ) – 1 шт.;  

квадрокоптер, тип 1DJI Mavic - 1 ш.;  квадрокоптер тип 2 DJI Ryze Tello – 3 шт.;  

смартфон Samsung – 1 шт.;  микрофон – 1 шт.;  фотоаппарат с объективом Canon 

ECS 200D  – 1 шт.;  моноблок Aser  – 1 шт.;  техническое средство обучения для 

проведения практических работ по естествознанию и окружающему миру NIKON D 
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3400 kit (в составе: камера объектив (18-105 mm f(3.5-5.6VR),  штатив 

RekamEkopod E-155,  карта памяти SanDisk Vetra SDHC 32Гб,  треугольная сумка 

LovePro TLZ 20, аккумулятор DigiCare PLM-EL 14A).;  интерактивный программ-

но-аппаратный комплекс  Teach Touch  – 1 шт.;  МФУ (принтер KYOSERA) – 1 

шт.;  ноутбук педагога Asus – 1 шт.;  ноутбук для управленческого персонала Dell 

– 1 шт.;  ноутбук Lenovo  – 10 шт.;  ноутбук виртуальной реальности – 1 шт.;  

шлем виртуальной реальности – 1 шт.;  Тренажёр-манекен для отработки сердеч-

но-лёгочной реанимации – 1 шт.;  Набор имитаторов травм и поражений – 1 шт.;  

Шина складная– 1 шт.;  Воротник шейный для взрослых – 1 шт.;  Табельные 

средства для оказания первой медицинской помощи предназначены в целях вы-

полнения мероприятий по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим – 

1 шт.;  Доска шахматная магнитно-маркерная  – 1 шт.;  Шахматная магнитная 

доска  – 1 шт.;  Комплект для обучения шахматам - 3шт:  

 

 

Соблюдение требований ФГОС НОО 

№ Требование Соблюдение  

1 Санитарно-эпидемиологические требования  

образовательного процесса 

Да  

2 Требования к санитарно-бытовым условиям Да 

3 Требования к социально-бытовым условиям Да 

4 Требования строительных норм и правил Да 

5 Требования пожарной безопасности Да 

6 Требования электробезопасности Да 

7 Требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников Да 

8 Требования к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

учреждения 

Да 

9 Требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в учреждении 

Да 

10 Своевременный и необходимый объем текущего и капитального ремонта Частично 

 

Основой обеспечения надежной защиты МБОУ СОШ № 5 от угроз террористического характера и иных посягательств 

экстремистского характера является их надлежащая инженерно-техническая укрепленность (ворота, металлический 

забор по периметру) в сочетании с оборудованием системами: 

- пожарная автоматика передачи тревожных сообщений на пульт ЕДДС «01»; 
- автоматическая система речевого оповещения о пожаре; 
- автоматическая система пожарной сигнализации; 
- комплекс средств тревожной сигнализации (тревожная кнопка). 

Охрану МБОУ СОШ № 5 осуществляют вахтеры и сторожа, работающие по штатному расписанию. 

Разработана необходимая документация по действиям при ЧС и по обеспечению безопасности: 

- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера МБОУ СОШ № 5; 

- паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) МБОУ СОШ № 5; 

- паспорт дорожной безопасности МБОУ СОШ № 5 

-  паспорт доступности. 

3.3.6. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания обеспечиваются информационно-образовательной средой МБОУ СОШ № 5 

Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 5 представлена как комплекс информационных образо-

вательных ресурсов, в том числе цифровых образовательных ресурсов, совокупности технологических средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий: компьютеров, иного ИКТ-оборудования, коммуникационных каналов, 

систем современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информацион-

но-образовательной среде. 

Создаваемая в МБОУ СОШ № 5 информационно-образовательная система строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
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— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами системы являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную дея-

тельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры ,питание обучающихся и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использова-

ние ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социаль-

ной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятель-

ной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе рас-
шифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 
процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов; 
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения 

для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 
учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

— 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 и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения;; 

— художественного творчества с использованием ручных и ИКТ-инструментов, реализации художествен-

но-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с ис-

пользованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компью-
терных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 
использованием ИКТ; 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художест-
венной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, науч-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможно-
стью для массового просмотра кино- и видеоматериалов; 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования 

 

 
Учебный предмет Автор,  

год издания 

Кол-во 

обу-

чаю-

щихся 

Кол-во эк-

земпляров, 

выданных 

обучающим-

ся 

 

Кол-во экземпляров, 

имеющихся в библио-

течном фонде 

УМК Перспектива 1 класс  

Русский язык Климанова, Русский язык в 2х.ч. 

Просвещение                   

2019г 

  85 

Литературное чтение Климанова,   Литературное 

чтение в2х.ч.Просвещение                 

2019г 

  85 

Математика Дорофеев    Математика в 

2х.ч. Просвещение                   

2019г 

  85 

Окружающий мир Плешаков  Окружающий мир в 

2х.ч. Просвещение                     

2019г 

  85 

Азбука Климанова    Азбука в 2х.ч. 

Просвещение                  

2019г 

  85 

Музыка Алеев Музыка Дрофа 2015г.   85 

Изобразительное ис-

кусство 

Шпикалова  Изобразительное 

искусство Просвещение                  

2019г 

  85 

Физическая культура Матвеев  Физическая культура 

Просвещение                       

2019г 

  85 

Технология Роговцева    Технология, 

Просвещение                   

2019г 

  85 

Шахматы в школе Уманская. Просещение 2019г.   85 

Букварь Аксёнова. Комарова Букварь в 

2х.ч. (для обучающихся с ин-

теллектуальными нарушениями) 

2020г Просвещение 

  2 

Математика Алышева Математика в 

2х.ч.(для обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями) 

Просвещение 2020 

  2 

Русский язык. Развитие 

речи 

Триггер Подготовка к обучению 

грамоте (для обучающихся с 

задержкой психического разви-

тия) 

  2 

 Триггер Обучение грамоте. 

Подготовка к обучению письму 

и чтению(для обучающихся с 

задержкой психического разви-

тия) 

  2 
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3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ Целевой ориентир Механизмы достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий 

1 Наличие локальных нормативных правовых 

актов и их использование всеми субъектами 

образовательного процесса 

 

- нормативных правовых актов в соответствии с Уставом; 

- внесение изменений в локальные нормативные правовые ак-

ты в соответствии с изменением действующего законодатель-

ства; 

- качественное правовое обеспечение всех направлений дея-

тельности начальной школы в соответствии с ООП 

2 Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и об-

разовательную среду учреждения  

 

- эффективная система управленческой деятельности; 

- реализация планов работы методических объединений, пси-

хологической службы; 

- реализация плана ВШК 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров для работы; 

- повышение квалификации педагогических работников; 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг инновационной готовности и профессиональной 

компетентности педагогических 

работников; 

- эффективное методическое сопровождение деятельности пе-

дагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное использова-

ние информационной среды (локальной 

среды, сайта, цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных компьютерных клас-

сов, владение ИКТ-технологиями педаго-

гами) в образовательном процессе 

- приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

- реализация графика использования мобильных 

компьютерных классов; 

- повышение профессиональной компетентности педагогиче-

ских работников по программам информатизации образова-

тельного пространства; 

- качественная организация работы официального сайта; 

- реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и внут-

ренней оценкой (самооценкой) деятельно-

сти всех субъектов образовательного про-

цесса при реализации ООП; 

участие общественности (в том числе роди-

тельской) в управлении образовательным 

процессом 

- эффективная реализация Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- соответствие лицензионным требованиям и аккредитацион-

ным нормам образовательной деятельности; 

- эффективная деятельность органов государствен-

но-общественного управления в соответствии с нормативными 

документами школы. 

6 Обоснование использования списка учеб-

ников для реализации задач ООП; наличие 

и оптимальность других учебных и дидак-

тических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их ис-

пользования учащимися на индивидуальном 

уровне 

- приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

- аттестация учебных кабинетов через проведение 

смотра учебных кабинетов; 

- эффективное методическое сопровождение деятельности пе-

дагогических работников; 

- реализация плана ВШК. 

7. Соответствие условий физического воспи-

тания гигиеническим требованиям; обеспе-

ченность горячим питанием, наличие ли-

цензированного медицинского кабинета, 

состояние здоровья учащихся 

- эффективная работа спортивного, спортивной 

площадки; 

- эффективная работа столовой; 

- эффективная оздоровительная работа. 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной про-

граммы МБОУ СОш № 5 должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 

Дорожная карта по реализации ФГОС НОО МБОУ СОШ №5  

на 2022-2023 учебный год 

Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО в начальной школе и создание условий для его реа-

лизации в основной школе в  2022-2023 учебном году. 
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Задачи:  

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами регионального, муниципального и 

школьного уровней в МБОУ СОШ №5. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в 2022-2023 учебном году 

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО в 2022-2023 учебном году 

Материально-техническая база образовательного учреждения приводится в соответствие с задачами по обес-

печению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

 В МБОУ СОШ  № 5 в соответствии в программой развития создаются условия для предоставления качест-

венного образования на трёх уровнях образования. Для этого выполнены предпроектные работы для строительства но-

вого здания начальной школы стоимостью 98000,00 рублей. В 2022-2023 учебном году предполагается подготовка ПСД. 

Таким образом будет ликвидирована вторая смена и освободятся   кабинеты для организации внеурочной деятельности. 

 МБОУ СОШ №5, реализующая основную образовательную программу начального  общего образования, рас-

полагает удовлетворительной материально-технической базой: 30 учебными кабинетами, помещениями для занятий 

внеурочной деятельностью, спортивной  площадкой  и спортивным  залом, мастерскими, спортивным оборудованием 

и инвентарём, помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего питания,  санузломи.  

 Каждый  из 1-4 классов  имеет закрепленное за ним учебное помещение, учебное пространство которого  

предназначается для осуществления образовательного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами для 

индивидуальной работы, центральной доской, интерактивной доской. 

 Для организации всех видов деятельности школьников в рамках ООП учащиеся 1-4 классов   имеют доступ по 

расписанию во все помещения образовательного учреждения,в том числе компьютерный кабинет,  имеющий выход в 

интернет, библиотека. 

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, 

позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   иных потребностей  и возможностей обучающихся 

(по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального 

и творческого опыта обучающихся и др.). 

   Материально- технические условия обеспечивают: 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ОП; 

соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  водоснабжению, воздушно-тепловому ре-

жиму, канализации, освещению); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и  необходимых объемов текущего ремонта. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 Здание школы типовое.  

Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Уровень искусственного освещения, воздуш-

но-тепловой режим соответствуют санитарным нормам. Состояние помещений школы соответствует санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, что подтверждено заключе-

ниями соответствующих надзорных органов. В учебных кабинетах в достаточном количестве имеется дидактический, 

раздаточный, контрольно-измерительный и наглядный материалы, учебная и справочная литература.   

Всем участникам образовательного процесса предлагаются горячие обеды.  

 Питание учащихся  отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность и разнообразие в 

приготовлении обедов.  

Питьевой режим организован.    

 Школьная библиотека оснащена необходимой для учебного процесса учебной литературой.   

Учреждение гарантирует безопасные условия учебы и работы на основе создания здоровых и безопасных условий труда 

и проведения учебно-воспитательного процесса, неукоснительного соблюдения правил и норм по охране труда в об-

щеобразовательных учреждениях. 

Для занятий физической культурой имеется достаточное количество спортивного инвентаря. Созданные материаль-

но-технические условия достаточны для реализации ООП НОО. 

Для повышения профессиональной компетенции педагогов организуется курсовая переподготовка, молодым специа-

листам оказывают помощь наставники, составлены планы самообразования учителей. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 
Ответствен-

ный 

Контрольные 

мероприятия 

1. 
1. Создание организационно-управленческих условий реализации ФГОС НОО 
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1.1. Подготовка публичного отчёта школы, в том 

числе в части готовности школы к реализации 

ФГОС НОО 

Август-сентябрь 2022 г. Т.И. Карявкина Отчет, разме-

щенный на 

сайте школы 

1.2. Организация деятельности рабочей группы 

школы: 

- внесение изменений в приказ о составе ра-

бочей группы; 

- доработка проекта плана работы школы и 

рабочей группы на 2022-2023 учебный год. 

Июнь-август 2022 г. Т.И. Карявкина 

Н.Н.Бунигина 

Решение пед-

совета, приказ 

директора о 

составе рабо-

чей груп-

пы,утвержденн

ый директором 

план-график 

реализации 

ФГОС НОО на 

2022-2023 

учебный год 

1.3. Освещение на педсовете вопроса «Итоги под-

готовки школы к реализации ФГОС НОО и 

задачи на 2022-2023 учебный год. Утвержде-

ние образовательной программы НОО» 

До 01.09.2022г. Т.И. Карявкина Решение пед-

совета 

1.4. Участие в семинарах-совещаниях, МО город-

ского, районного уровней по вопросам реали-

зации ФГОС НОО 

В соответствии с пла-

ном-графиком  управ-

ления образования 

Т.И. Карявкина 

Н.Н.Бунигина 

Информиро-

вание педаго-

гов о результа-

тах семина-

ра-совещания 

1.5. Проведение совещаний о ходе реализации 

ФГОС НОО в школе: 

- о ходе реализации ФГОС НОО 

  

-об итогах организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС НОО в 1-4 

классах. 

Январь 2023 

Май 2023 

Н.Н.Бунигина Справки, реше-

ния совещания, 

приказы дирек-

тора 

1.6. Организация работы с материаль-

но-ответственными лицами, закрепленными за 

новым оборудованием школы (заключение до-

говоров, порядок хранения и использования 

техники, вопросы ее обслуживания и т.п.) 

К моменту поступления 

техники в ГБОУ 

Н.Н.Бунигина 

 Филатова С.А. 

Договоры, 

план-график 

использования 

техники, жур-

нал по ис-

пользованию 

техники в об-

разовательном 

процессе и т.д. 

1.7. Организация совместных мероприятий с до-

школьной группой: 

- составление плана взаимодействия на 

2022-2023 учебный год (предоставление ин-

формации для стендов дошкольной группы, 

участие в родительских собраниях, взаимопо-

сещение занятий воспитателями и учителями 

т.п.); 

- согласование программы и планируемых ре-

зультатов подготовки дошкольников к обуче-

нию в школе по ООП ФГОС НОО МБОУ СОШ 

№ 5 

В течение года Н.Н.Буниги

на 

Воспитате-

ли ДОУ 

План взаимо-

действия на 

2022-2023 

учебный год 

1.8. Подведение предварительных итогов реали-

зации ФГОС НОО в 2022-2023 учебном году  

Май  2023 г. Т.И. Карявкина 

Н.Н.Бунигина 

Аналитическая 

справка, пред-

ложения в до-

рожную карту 

по  реализации 

ФГОС НОО на 

2022-2023 

учебный год 
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1.9. Разработка дорожной карты реализации ФГОС 

НОО в 2022-2023 учебном году 

Май-июнь     2023 г. Н.Н.Бунигина 

Рабочая группа 

Проект пла-

на-графика 

реализации 

ФГОС НОО на 

2022-2023 

учебный год 

Методическое обеспечение 

1.10. Анализ методического обеспечения образо-

вательного процесса в соответствии с требо-

ваниями Федерального мониторинга ФГОС 

НОО по всем предметам 1-4 классов (по ка-

ждому УУД с учетом выбранных УМК) Ноябрь  2022г. Февраль  

2023 г. 
Лебедева Е.В. 

Ершова Ю.В. 

Аналитическая 

справка, заявка 

на приобрете-

ние литерату-

ры, макси-

мально полный 

перечень 

учебной и 

учеб-

но-методическ

ой литературы 

1.11. Проведение заседаний ШМО начальных 

классов по темам: 

- формирование УУД; 

- организация контроля и оценки на уроках; 

- роль внеурочной деятельности в формиро-

вании УУД; 

- вопросы преемственности в подготовке бу-

дущих первоклассников к обучению по ФГОС 

НОО; 

- ИКТ в деятельности учителя начальных 

классов. 

Раз в четверть 

Бунигина Н.Н. 

Ершова Ю.В. 

 

 

 

 

Обобщенный 

опыт и мето-

дические ре-

комендации 

для учителей 

школы, мате-

риалы для 

сайта и медиа-

теки, мате-

риалы в мето-

дические 

сборники 

1.12. Организация индивидуального консультиро-

вания учителей 

В течение года Н.Н.Бунигина  

1.13. Методическое обеспечение: 

- анализ содержания рабочих программ, УМК 

и планируемых результатов обучения по 

предметам; 

- разработка регламента использования ком-

пьютерной техники и мультимедийных 

средств в начальных классах в рамках реа-

лизации здоровьесберегающих технологий; 

- организация обучения учителей начальных 

классов в области ИКТ. 

 

В соответствии с  планом  

повышения квали-

фикации 

Т.И. Карявкина 

Н.Н.Бунигина 

Внесенные в 

ООП коррек-

тивы, перечень 

компьютерных 

обучающих 

программ по 

предметам и с 

учетом УМК, 

график ис-

пользования 

компьютерной 

техники        

и  мультиме-

дийных 

средств на 

2022-2023 

учебный год, 

регламента 

использования 

компьютерной 

техники и 

мульти-

медийных 

средств в на-

чальных клас-
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сах, 

план-график 

внутриш-

кольного по-

вышения 

квалпмифи-

кации 

2. 
2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Ознакомление с Уставом ОУ работников  и 

родителей 

При заключении договора Т.И. Карявкина 

 

Лист ознаком-

лений 

2.2. Заключение договоров с родителями обучаю-

щихся 1-х классов 

Август 2022г. Т.И. Карявкина 

Классные ру-

ководители 

Заключение 

договоров 

2.3. Отслеживание и своевременное информиро-

вание педагогов об изменениях норматив-

но-правовых документов федерального и ре-

гионального уровней 

Не реже чем раз в месяц Т.И. Карявкина 

 

Информация 

для стендов и 

сайта МБОУ, 

совещаний, 

педагогических 

советов 

2.4. Анализ исполнения нормативных документов 

работниками МБОУ СОШ №5: 

- Положение о портфолио ученика; 

- Положение о системе оценивания и оценки 

обучающихся; 

- Положение об осуществлении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся; 

- должностные инструкции учителей началь-

ных классов, заместителя директора по УВР, 

курирующего реализацию ФГОС НОО. 

В течение всего года 

Ежеквартально 

Администра-

ция 

Предложения 

по совершен-

ствованию со-

держания нор-

мативных ак-

тов 

2.5. Разработка рабочих программ для занятий 

внеурочной деятельностью. 

Июнь-август 2022 Учителя на-

чальных клас-

сов 

Рабочие про-

граммы по 

внеурочной 

деятельности 

2.6. Разработка рабочих программ по учебным 

предметам на основе примерных программ 

ФГОС НОО 

Июнь-август 2022 Учителя на-

чальных клас-

сов 

Рабочие про-

граммы по 

учебным 

предметам 

деятельности 

2.7. Ознакомление с должностной инструкцией 

учителя начальных классов 

Июнь 2022 Т.И. Карявкина 

 

Лист ознаком-

ления 

3. 
3. Создание кадрового  обеспечения  реализации ФГОС НОО 

3.1. Утверждение штатного расписания и расста-

новка кадров на 2022-2023учебный год 

Август 2022 г. Т.И. Карявкина 

 

Штатное рас-

писание 

3.2. Составление заявки на обучение на региональ-

ном уровне педагогических работников ОУ: 

учителей начальных классов по использованию 

ИКТ,психолога 

Апрель 2022 г. Т.И. Карявкина 

Н.Н.Бунигина 

Заявка, на-

правленная в 

управление 

образования 

3.3. Изучение мнения педагогических работников о 

ходе реализации ФГОС НОО (круглый стол 

или/и анкетирование) 

Декабрь 2022г., апрель 

2023г. 

Н.Н.Бунигина Аналитическая 

справка, пред-

ложения по 

совершенст-

вованию 

управления 

реализации 
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ФГОС НОО в 

школе 

4. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО 

4.1. Проверка обеспеченности учебниками обучаю-

щихся 1-4 классов 

До 01.09.2022г. Лебедева Е.В. 

Классные ру-

ководители 

Отчёт 

4.2. Анализ материально-технической базы: 

- количество и качество компьютерной и мно-

жительной техники, программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет-ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной деятель-

ности; 

- учебной и учебно-методической литературы. 

Август- сентябрь 2022 

г. 

Н.Н.Бунигина 

Лебедева Е.В. 

Филатова С.А. 

База данных по 

материально- 

техническому 

обеспечению, 

база учебной и 

учебно- мето-

дической ли-

тературы, ана-

литическая 

справка, фи-

нан-

со-

во-экономичес

кие предложе-

ния по обнов-

лению матери-

аль-

но-технической 

и учебной баз 

школы 

4.3. Подготовка к новому  учебному году: 

- инвентаризация материально-технической ба-

зы на соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС 

НОО; 

- составление проекта сметы и плана закупок на 

2022-2023уч. г.; 

- корректировка плана закупок и сметы 2022 года. 

 

Апрель-май  2023     

.            

Т.И. Карявкина 

Н.Н.Бунигина 

С.А.Филатова 

Дополнение 

базы данных по 

материаль-

но-техническо

му обеспече-

нию, базы 

учебной и 

учеб-

но-методическ

ой литературы, 

аналитическая 

справка, сметы 

и планы заку-

пок 

5. 
5. Создание организационно-информационного обеспечения реализации ФГОС НОО 

5.1. Организация работы учителей для родительской 

общественности на сайте школы 

Ежеквартально Т.И. Карявкина 

Е.В.Бердников

а 

Статистика 

посещаемости 

сайта, ежеме-

сячный анализ 

проблем, вы-

несенных на 

обсуждение, 

размещенные 

ответы на во-

просы 

5.2. Сопровождение разделов (страничек) сайта 

МБОУ СОШ №5 по вопросам ФГОС: 

- документы; 

- локальные акты ФГОС;  

- методическая копилка и т.д. 

В соответствии с рег-

ламентом и планом 

работы сайта  

Т.И. Карявкина 

Е.В.Бердников

а 

Обновленная 

на сайте ин-

формация, 

кол-во посе-

щений 

5.3. Индивидуальные консультации для родителей 

первоклассников 

В соответствии с рас-

писанием 

Учителя 1 

классов 

 

5.4. Обеспечение доступа родителей, учителей и де-

тей к электронным образовательным ресурсам, 

Ежедневно часы, оп-

ределенные в графике 

Т.И. Карявкина 

Н.Н.Бунигина 

Статистика по 

использованию 
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сайту школы работы Е.В. Бердни-

кова 

компьютерной 

техники биб-

лиотеки 

5.5. Размещение на сайте публичного отчета, вклю-

чающего: 

- итоги реализации ФГОС НОО в 2021-2022 

учебном году и задачи на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022 г. 

Т.И. Карявкина 

Е.В.Бердников

а 

Отчеты, раз-

мещенные на 

сайте  

5.6. Анкетирование родителей (законных предста-

вителей) с целью изучения общественного 

мнения по вопросам ФГОС НОО 

Апрель-май  2023г. 

Учитель 1-4 

классов и бу-

дущего 1 клас-

са, психолог 

Аналитическая 

справка, пред-

ложения в 

план-график 

реализации 

ФГОС НОО на 

2022-2023 

учебный год 
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