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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Кутейниковская СОШ» (далее – ООП НОО, далее - школа) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы. В 2014 школе выдано Свидетельство о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по ООП НОО.  

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и формы организации образовательной деятельности в 1 – 4 классах. ООП 

НОО содержит все разделы, которые указаны в ФГОС начального общего образования. В 

ходе разработки программы учитывались положения, методические рекомендации 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

которая представлена на сайте в государственном  реестре примерных программ. 

Ежегодно в ООП НОО вносятся изменения на основании законодательных и 

нормативных актов. Все изменения рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом школы. 

В разработке и корректировке ООП НОО участвуют все участники 

образовательных отношений: учителя, учащиеся и их родители. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации ООП НОО — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели 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 личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, 

в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

выдающиеся способности, через систему секций, кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, художественного 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
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 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной средыКутейниковского сельского поселения.  

В основе реализации ООП НОО лежит системнодеятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

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

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
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отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет) параметры:  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел включает: 

 программу формирования у обучающихся универсальных учебных действий;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации ООП НОО. 

Достижению планируемых результатов, обозначенных в требованиях ФГОС, будут 

способствовать основные принципы формирования образовательной программы: 

 преемственность уровней общего образования; 

 вариативность содержания образования;  

 интеграция общего и дополнительного образования;  

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 объективность и критериальность оценки планируемых результатов; 

 здоровье сберегающие педагогические технологии. 

Образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть), в соотношении 80% к 
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20%. Вариативная часть формируется учащимися, родителями, педагогами, 

администрацией школы. Содержание и формы организации Образовательной программы 

могут изменяться, корректироваться на основании решений педагогического совета 

школы.  

Образовательная программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС – 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373 в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

23, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576.  

Программа разрабатывалась с учетом положений Примерной основной 

образовательной программы  начального общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) и размещенной в Государственном реестре примерных основных 

образовательных программ. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся, направлена  на достижение планируемых результатов освоения 

Образовательной программы. Внеурочная  деятельность осуществляется через 

оптимизацию всех внутренних ресурсов школы. При организации внеурочной 

деятельности соблюдаются следующие принципы: 

 принцип учета потребностей обучающихся и их родителей; 

 принцип преемственности направлений внеурочной деятельности на уровнях 

начального и основного общего образования; 

 принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности; 

 принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития; 

 принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной 

деятельности; 

 принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры 

и спорта; 

 принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности; 

 принцип учета учебных программ, реализуемых на уровне начального общего 

образования.  

Внеурочная деятельность  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,  

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей). 

Программы внеурочных занятий  реализуются посредством различных форм организации 

детской деятельности: экскурсий, кружков, секций, олимпиад, конкурсов, соревнований, 

поисковых исследований, общественно полезных практик. 

Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям: духовно-

нравственному, общеинтеллектуальному, социальному, спортивно-оздоровительному, 

общекультурному. Организация внеурочной деятельности осуществляется в 

разновозрастных группах, в группах сменного состава.  

Дополнения и изменения в основную образовательную программу начального 

общего образования могут быть внесены по решению педагогического совета. 

Образовательная программа предоставляется для ознакомления родителям, 

обучающимся, педагогам как основа договора о выполнении обязательств всеми 

участниками образовательной деятельности по достижению планируемых результатов на 

уровне начального общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
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преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

учащиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов по каждому предмету выстраивается 

следующим образом: 

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

позволяют оценить персонально освоение учащимися опорного, базового уровня 

учебного материала по предмету; 

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

блока характеризуют и позволяют оценить освоение учащимися повышенного 

уровня учебного материала по предмету. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

 программ учебных предметов, курсов вариативной части учебного плана; 

 программ внеурочной деятельности; 

 программ  духовно-нравственного воспитания, формирования экологической 

культуры и культуры здорового и безопасного поведения; 

 программ дополнительных образовательных платных услуг. 

Личностные и метапредметные результаты формируются в большей степени 

междисциплинарной программой «Формирование универсальных учебных действий», 

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

на всех предметах учебного плана, программами внеурочной деятельности, программами 

духовно-нравственного воспитания, формирования экологической культуры и культуры 

здорового и безопасного поведения. 

Предметные результаты достигаются посредством реализации образовательных 

программ по всем предметам, программ внеурочной деятельности содержательно-

познавательного характера, интеллектуальной направленности естественнонаучного, 

математического и языкового содержания.  
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1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– .. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– .. широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– .. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– .. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

– .. способность к оценке своей учебной деятельности; 

– .. основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– .. ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– .. знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– .. установка на здоровый образ жизни; 

– .. основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

– .. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне 

положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– адекватного понимания причин 

успешности (неуспешности)  учебной 

деятельности; 

– компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– способности следовать в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

– способности сопереживать другим 

людям, выражающейся в поступках, 

направленных на помощь и поддержку. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок 

– . в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– . преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– . проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– . самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

– . осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

– . самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– .. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве; 

– .. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– .. использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы для решения задач; 

– .. строить сообщения в устной и письменной форме; 

– .. ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– .. основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов; 

– .. осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– .. осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– .. проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– .. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире 

с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения 

задач. 
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явлений; 

– .. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– .. обобщать, устанавливать аналогии; 

– .. владеть рядом общих приёмов решения задач 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя средства ИКТ и дистанционного общения; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интерес, обосновывать 

собственную позицию; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

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

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 
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 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

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

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

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

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

. использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

. работать с  несколькими источниками информации; 

. сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

. сопоставлять различные точки зрения; 
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. соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

. в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

. использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 
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вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

. грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

. представлять данные; 

. создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

. проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

. моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Предметные результаты 

1.2.4. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка учащиеся научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры.  У них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку. Русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих)  

 Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,  
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 оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,  

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

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

склонение; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
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повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в гимназии, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.5. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

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

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 

между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на 

содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, 

метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой 

на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный 

запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 
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героев, соотнося их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

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

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

– сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет1); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.6.  Родной язык (русский) 

Выпускник научится: 

Взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика);  

 понимать традиционные русские сказочные образы, значения эпитетов и сравнений  и 

особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества; 

 понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта;  

 понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употреблять в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного). 

Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические): 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдать на письме и в устной  речи  нормы  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащать активный и пассивный словарный запас; 

 произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 
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роде, падеже; 

 редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

Совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использовать учебные толковые словари для определения лексического значения 

слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использовать учебные фразеологические  словари в  процессе редактирования текста; 

 использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

Различные виды устной и письменной речи, соблюдение норм речевого этикета: 

 выполнять смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

т. п.);  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы;  

 соблюдать принципы  этикетного  общения, лежащие в основе русского речевого 

этикета;  

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

1.2.7. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Выпускник научится: 

 понимать место и роль русской литературы в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей;  

 воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова);  

 соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино);  

 иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы русского народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства России; 

 находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира;  

 понимать смысл и значение элементарных понятий теории литературы, русского 

фольклора; 

 владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями);  
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 владеть техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста;  

 различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы);  

 понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

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

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов);  

 сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); 

 сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле и т.д.);  

 различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

русского народа (других народов) – стихотворение, рассказ, басню;  

 анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности;  

 отвечать на вопросы по содержанию текста;  

 находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения);  

 проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать 

в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей 

точки зрения; 

 выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

1.2.8. Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека. Учащиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

В результате изучения иностранного языка: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего гимназиста, 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, другое 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 



24 

 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 

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

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

any); 

 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.9. Математика 

В результате изучения курса математики учащиеся начальной школы: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные практические 

умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

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

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий 

для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 
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пирамиду, цилиндр, конус. 

 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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

геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

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

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

1.2.10. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального 

общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 



28 

 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

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

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
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взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в гимназии  и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

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

город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
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 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.11. Музыка 

В результате изучения музыки будут сформированы основы музыкальной культуры 

через эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное 

мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
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черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении гимназических культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.12. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства у учащихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение 

к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 
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 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного 

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Учащиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

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

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, 
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графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.13. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; 

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Учащиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

— исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
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видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в гимназии, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 получат опыт коллективного общественно значимого труда по благоустройству 

школьного двора, древонасаждению, разбивке цветочных клуб, уборке классных 

помещений. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

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

 выполнять доступные виды работ по благоустройству школьного двора, высадке 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

(швейная игла); 



36 

 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

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

рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, 

для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.14. Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений 

и во время подвижных игр на досуге; 
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 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Учащиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки 

по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации;  будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного 

общения и взаимодействия. 

 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультурных пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

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

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внеучебной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
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подготовленности. 

 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

  

1.2.15. Основы религиозных культур и светской этики 

2.11.1. Общие планируемые результаты 
    В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
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 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

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

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

в истории России;  

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

 

 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания 

образования, для подбора учебно-методического материала, для определения 

системы оценки результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация 

позволяет обоснованно и целенаправленно выстраивать внутреннюю систему оценки 

достижения индивидуальных результатов учащихся в освоении учебного материала 

опорного характера. 

Планируемые результаты освоения учащимися 1-4 классов программ учебных 

предметов, курсов по годам определены в рабочих программах и в программах 

внеурочных занятий.  
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимисяООП НОО. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО- 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

Формы, сроки, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в школе регламентируются соответствующим 

положением.  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение; смыслообразование; морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 
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 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 

оценке. 

Оценка личностных результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в школе и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

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

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности школы, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Кто оценивает 

 

Сроки 

 

Фиксация 

результатов 

1 Тестирование 

 

 

Классный 

руководитель 

 

Входное – 1 кл. 

Промежуточные  

2-3 класс 

Итоговое – 4 кл. 

Портфолио 

 

2 Наблюдения Педагоги, 

работающие с 

ребёнком 

В течение 

обучения 

Рабочая 

тетрадь 

педагога 
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3 Анализ содержания 

поротфолио 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого 

учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

4 Анкетирование Классный 

руководитель 

Входное – 1 кл. 

Промежуточные 

2-3класс 

Итоговое - 4 кл. 

Портфолио 

5 Мониторинг 

активности участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и социально- 

значимых акциях. 

Степень активности: 

1.Высокая, 

2.Средняя, 

3.Низкая, 

4.Нулевая 

Классный 

руководитель 

По окончании 

каждого 

учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует 

освоения навыков работы с информацией. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных 

работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе (в течение 

2-х уроков). 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной/ комплексной работы. 

 

№ 

п/п 

Процедура 

оценивания 

Предмет оценивания Кто Сроки Фиксация 

1 Итоговые 

контрольные 

работы 

по предметам 

Оценка (прямая или 

опосредованная) 

сформированности 

большинства познавательных 

учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также 

опосредованная 

оценкасформированности ряда 

коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Учитель По плану 

проведения 

контрольн

ых работ 

Оценочный 

лист (в 

портфолио) 

2 Комплексная 

работа на 

межпредметн

ой основе. 

Оценка (прямая или 

опосредованная) 

сформированности 

большинства познавательных 

учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также 

опосредованная оценка 

сформированности ряда 

коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Админи

страция  

По итогам 

года 

(май) 

Аналитиче

ская 

справка 

Оценочный 

лист (в 

портфолио) 

3 текущая, 

тематическая, 

промежуточн

ая оценка 

Оценка уровня 

сформированности умения 

«взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение 

слушать и слышать 

Учитель  В течение 

учебного 

года 

Оценочный 

лист (в 

портфолио) 
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собеседника; стремление 

учитывать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.Эти результаты 

обеспечиваются за счет учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов: опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Оценка достижения этих 

предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так 

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

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, 

с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. 

 

№ 

 

Процедура 

оценивания 

Содержание Критерии 

оцениван

ия 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результа-

тов 

1 Стартовая 

контрольная 

работа 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а 

также намечает 

«зону ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний 

5-

балльная 

система 

Учитель Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал 

2 Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава 

действия, которым 

необходимо 

овладеть 

5-

балльная 

система 

учитель Календар

но- 

тематичес

кое 

планиров

ание 

учителя 

Классный 

журнал 
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учащимся в рамках 

решения 

учебной задачи 

3 Самостоя-

тельная 

работа 

Коррекция 

результатов 

предыдущей темы, 

параллельная 

отработка 

и углубление 

текущейтемы. 

Задания 

составляются на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным темам. 

5-

балльная 

система 

учитель 5-6 работ 

в течение 

года 

Классный 

журнал 

4 Проверочная 

работа по 

итогам 

самостоя-

тельной 

работы 

Предъявляет 

результаты 

(достижения) 

учителю и 

служит механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной 

работы 

школьников. 

Учащийся сам 

определяет объем 

проверочной работы 

для своего 

выполнения. Работа 

задается на двух 

уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный). 

5-

балльная 

система 

учитель 5-6 работ 

в 

течение 

года 

после 

самостоя-

тельной 

работы 

Классный 

журнал 

5 Администрат

ивные  

контрольные 

работы 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), 

так и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

5-

балльная 

система 

админист

рация 

По 

итогам 

учебного 

года 

Классный 

журнал 
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ресурсный) 

6 Итоговая 

комплексная 

работа 

Оценивает 

сформированность 

УУД 

(познавательных, 

коммуникативных, 

регулятивных – на 

межпредметной 

основе 

Уровень 

сформиро

ванности 

УУД по 

предмет-

ным 

областям 

Учитель По 

итогам 

учебного 

года 

Итоговая 

ведомость 

7 Решение 

проектной 

задачи 

Направлена на 

выявление 

уровня освоения 

ключевых 

компетентностей 

Эксперт-

ная 

оценка по 

специаль-

но 

создан-

ным 

эксперт-

ным 

картам. 

По 

каждому 

критерию 

0-1балл 

Учитель 2 раза в 

год 

Портфоли

о 

8 Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, 

но и развивающего 

эффекта 

обучения. Задания 

разного уровня, как 

по сложности 

(базовый, 

расширенный), 

так и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

По 

условиям 

проведе-

ния 

Органи-

заторы 

конкурса 

По 

Отдельно

муплану 

Портфо-

лио 

9 Предметные 

конкурсы 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, 

но и развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), 

так и по уровню 

опосредования 

(формальный, 

По 

условиям 

проведе-

ния 

Органи-

заторы 

конкурса 

По 

отдельно

му 

плану 

Портфо-

лио 
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рефлексивный, 

ресурсный) 

10 Межпредмет

ные 

конференции 

фестивали 

разного 

уровня 

Направлена на 

выявление 

уровня развития 

речи детей, навыков 

самоконтроля, 

умения работать с 

информацией 

(использование 

словарей, 

справочников, 

ресурсов 

библиотеки и 

Интернета), 

работа на 

компьютере, 

использование 

лабораторного 

оборудования 

По 

условиям 

проведе-

ния 

Органи-

заторы 

конкурса 

По 

отдельно

му 

плану 

Портфо-

лио 

11 Предъявле-

ние 

(демонстра-

ция) 

достижений 

ученика 

за год 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента 

с того, что 

учащийся не 

знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки 

на самооценку 

Самооцен

ка 

ученика 

Классный 

руководи

тель 

Май Итоги 

конкурса 

«Ученик 

года» 

12 Мониторинг 

активности 

участия 

обучающих-

ся в 

образовате-

льных 

событиях 

разного 

уровня 

Выявление степени 

активности ученика 

Степень 

активнос-

ти: 

1.Высокая, 

2.Средняя, 

3.Низкая, 

4.Нулевая 

Классный 

руководи

тель 

По 

оконча-

нии 

каждого 

учебного 

года 

Аналитиче

ская 

справка 

классного 

руководи-

теля 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, является оптимальным способом организации текущей системы оценки. В состав 

портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

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

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. В 

портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания 

и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителяпредметника и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, 

педагог- психолог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования, другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например,  результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 
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Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать данным или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

 

Критерии оценки 

Качественная оценка Отметка — баллы 

успешности (б. у.) 

5-балльная отметка 

Не достигнут даже 

необходимый уровень 

Пустой кружок —  

обязательное задание, которое 

так и не удалось сделать 

2(неудовлетворительно). 

Возможностьисправить! 

Необходимый уровень 1 б. у. — частичное освоение 3 (удовлетворительно). 

Возможностьисправить! 

2 б. у. — полное освоение 4 (хорошо). Право 

изменить! 

Программный уровень 3 б. у. — частичное освоение 4 (близко к отлично). 

Право изменить! 

4 б. у. — полное освоение 5 (отлично) 

Максимальный уровень 5 б. у. — приближение к 

максимальному уровню 

5 (превосходно) 

6 б. у. — выход на  

максимальный уровень 

5 (превосходно) 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная 

итоговая аттестация обучающихся не предусматривается. Поэтому прямое включение 

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

влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через 

аттестацию кадров, аккредитационную экспертизу основной образовательной программы, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты 

итоговой оценки выпускников. 

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

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

тестов.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 

20–25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, соответствующих содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам, и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

окружающему миру). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, 

естествознанию и обществознанию. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языкуи 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

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

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее, чем по половине разделов, выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Программа формирования УУД направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 



52 

 

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

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

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно:развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий (УУД) при получении 

начального общего образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Виды универсальных учебных действий 

Личностные 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 ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 
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 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 

источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

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 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 Особую группу обще учебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая 

или знаковосимволическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 К логическим универсальным действиям относятся: 

 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; 
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 установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

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 разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. 

«Русский язык»обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных 

и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

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

модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов УУД: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 

коммуникации). 
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Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

УУД: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
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вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика»является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических.В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически всех 

учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 
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 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств;  

 установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

ОРКСЭ – учебный предмет, обеспечивающий формирование духовно-

нравственной позиции школьника в области религиозных культур. Содержание предмета 

интегрируется в такие предметы, как литературное чтение, окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство. Предмет ОРКСЭ направлен на развитие коммуникативных 

способностей, логического и аналитического мышления в ходе оценки событий и их 

последствий, морально-этических нор, толерантного отношения к разным мнениям в 

области мировоззрения. 

Постановка вопросов, умение выражать свои мысли, подбирать аргументацию для 

отстаивания своего мнения – эти важные коммуникативные УУД формируются в ходе 

освоения программы ОРКСЭ. 

Оперирование историческими терминами, культурными понятиями, контекстными 

фигурами при работе с текстом или художественными изображениями – такие 

познавательные УУД обеспечиваются предметом ОРКСЭ. 

Личностный рост в области самосознания, самоопределения и самопознания 

выстраивается на основе культурных образцов мировых традиционных религий.   

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 
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 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 



59 

 

 использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить УУД, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология».Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

УУД обусловлены: 

 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
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различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм  

работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихсяна основе организации 

совместно продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
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 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так 

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

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.   

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся 

Формирование УУД возможно только при соблюдении определенных условий: 

– использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

– соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

– осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

– организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  
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– эффективного использования средств ИКТ. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника.  

При освоении личностных действий у обучающихся формируются: 

– критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

– уважение к информации о частной жизни и информационным 

– основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечиваются: 

– оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

– использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

– создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в следующих 

УУД: 

– поиск информации; 

– фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

– структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

– создание простых гипермедиа-сообщений; 

– построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных УУД. 

Для этого используются: 

– обмен гипер-медиа-сообщениями; 

– выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

– фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

– общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание кружков, курсов внеурочной деятельности. 
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

 

Кл

асс 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

2 1. Воспринимать Россию как 

многонациональное государство, 

русский  язык как средство общения. 

Принимать необходимость изучения 

русского языка гражданами России 

любой национальности.  

2. Проявлять уважение к семье, 

традициям своего народа, к своей малой 

родине, ценить взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов общества. 
3. Принимать учебные цели, проявлять 

желание учиться.  

4. Оценивать свои эмоциональные реак-

ции, ориентироваться в нравственной 

оценке собственных поступков. 

5. Выполнять правила этикета. 

Внимательно и бережно относиться к 

природе, соблюдать правила 

экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, выз-

ванным восприятием природы, 
произведения искусства. 

7. Признавать собственные ошибки. 

Сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение 

задания. 

8. Оценивать выполнение своего 

задания по следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения.  

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, 

таблицах, представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

1.Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

понимать тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, договариваться 

и приходить к общему решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

3 1. Воспринимать историко-географи-

ческий образ России (территория, 

границы, географические осо-

бенности, многонациональность,  

основные исторические события; 

государственная символика, 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу.  

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное, 
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праздники, права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к 

культуре своего народа и других 

народов, населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный интерес 

к учению, активность при изучении 

нового материала. 

4. Анализировать свои переживания и 

поступки. Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и поступков 

других людей. Находить общие 

нравственные категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные правила 

бережного отношения к природе, 

правила здорового образа жизни на 

основе знаний об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на 

основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 

7.Сопоставлять самооценку 

собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

 

действия с поставленной целью.  

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы 

действий при решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения заданий 

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, энцикло-

педий, справочников в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) Использовать 

преобразование словесной информации 

в условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать модели 

при решении учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном 

уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать их 

при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 

задавать вопросы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относиться к своему мнению, 

сопоставлять свою точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в том 

числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе. 

 

4 1. Проявлять чувство сопричастности с 

жизнью своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую и 

национальную принадлежность. 

Собирать и изучать краеведческий 

материал (история и география края).  

1. Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своё целеполагание. 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в устной и пись-
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3. Ценить семейные отношения, 

традиции своего народа. Уважать и 

изучать историю России, культуру 

народов, населяющих Россию. 

4. Определять личностный смысл 

учения;  выбирать дальнейший 

образовательный маршрут. 

5. Регулировать свое поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, понимать 

чувства других людей и сопереживать 

им, выражать свое отношение в 

конкретных поступках. 

6. Ответственно относиться к 

собственному здоровью, к окружаю-

щей среде, стремиться к сохранению 

живой природы.   

7. Проявлять эстетическое чувство на 

основе знакомства с художественной 

куль-турой. 

8. Ориентироваться в понимании 

причин успешности/неуспешности в 

учебе 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 

средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям 

проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную крити-ку 

ошибок и учитывать её в работе над 

ошибками. 

6.Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной дея-

тельности) и удерживать ее. 

7.Планировать собствен-

нуювнеучебную деятельность (в 

рамках проектной деятельности) с 

опорой на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: маршрут движения, 

время, расход продуктов, затраты и 

др. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; устанавливать 

закономерности и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические рассуждения, 

проводить аналогии, использовать 

обобщенные способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развёрнутом виде, 

в виде презентаций. 

 

менной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника; 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений.  

5. Критично относиться к своему мнению. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной  

позиции. Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре.  

Договариваться и приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать вопросы, 

уточняя план действий; выполнять свою 

часть обязанностей, учитывая общий план 

действий и конечную цель; осуществлять 

само-, взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речевые сред-

ства для решения коммуникативных задач 
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2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 
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мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Список методик для мониторинга 

1. Для определения уровня социально-психологической адаптированности ребенка к 

школьному обучению применяется методика «Экспертная оценка адаптированности 

ребенка к школе» (Чирков В. И., Соколова О. Л., Сорокина О. В.). 

2. Диагностика сформированности УУД включает в себя: 

Коммуникативные УУД 

– «Кто прав?» (Г.А. Цукерман) 

Регулятивные УУД 

– Тест Тулуз-Пьрона. 

– Тест «Лесенка» (В.Г. Щур); 

– Методика «Определение мотивов учения» (М.Р. Гинзбург) 

Познавательные УУД 

– Методический комплекс Л.А. Ясюковой (задания на диагностику развития 

познавательных психических процессов).  

 

Сформированность УУД у детей при 

поступлении в школу 
Планируемые результаты на конец  

1 класса 

Личностные: 

Развитие личности  

Понимает смысл понятия  «семья» Понимает смысл понятий «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья». 

Освоил роль  ученика. Сформирован 

интерес (мотивация) к учению 

Коммуникативные: 

Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх, 

организует их. 

Имеет первоначальные навыки работы в 

группе 

  - Понимает смысл простого текста; знает и 

может применить первоначальные способы 

поиска информации (спросить у взрослого, 
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сверстника, посмотреть в словаре) 

Проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений 

Умеет задавать учебные вопросы;  

  

Способен договариваться, учитывать 

интересы других, сдерживать свои эмоции, 

проявляет доброжелательное внимание к 

окружающим 

Умеет слушать, принимать чужую точку 

зрения, отстаивать свою на основе делового 

стиля общения 

Обсуждает в ходе совместной деятельности 

возникающие проблемы, правила 

Умеет договариваться 

Поддержать разговор на интересную для 

него тему 

Строит простое речевое высказывание 

(монологическая речь в 5-6 предложений) 

Познавательные: 

Общеучебные 

А.Умеет читать Читать со скоростью более 50 слов в 

минуту 

Выделяет и формулирует познавательную 

цель с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 

Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помощью 

учителя и самостоятельно; 

 

Находит информацию в словаре 

самостоятельно; 

 

Строит речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 

Б. Не умеет читать Читать со скоростью более 30 слов в 

минуту 

Выделяет и формулирует познавательную 

цель с помощью учителя; 

 

Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помощью 

учителя; 

 

Находит информацию в словаре с помощью 

учителя; 

 

Строит речевое высказывание в устной 

форме с помощью учителя; 

 

Проявляет самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирая ту или иную игру и 

способы ее осуществления; 

Освоил учебные игры, соблюдает правила 

игры 

  Умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

Умеет слушать, понимать и пересказывать 

простые тексты; 

Слушает и понимает речь других, 

выразительно читает и  пересказывает 

небольшие тексты; 

  Находит ответы на вопросы, используя 

свой жизненный опыт и различную 

информацию 

  Умеет работать по предложенному 

учителем плану 
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Умеет использовать предметные 

заместители, а также умеет понимать 

изображения и описывать 

изобразительными средствами увиденное и 

свое отношение к нему 

Использует знаково-символические 

действия 

Логические 

Умеет следовать образцу, правилу, 

инструкции; 

Разбивает группу предметов и их образы по 

заданным учителем признакам; 

Умеет увидеть целое раньше его частей; Группирует предметы и их образы по 

заданным признакам; 

  Классифицирует объекты под 

руководством учителя;         

Задаёт вопросы: как?, почему?, зачем? 

(интересуется причинно-следственными 

связями); 

Устанавливает последовательность 

основных событий в тексте; 

  Оформляет мысль в устной речи на уровне 

одного предложения или небольшого 

текста; 

  Высказывает своё мнение; 

Постановка и решение проблемы 

  Формулирует проблемы с помощью 

учителя; Включается в творческую 

деятельность под руководством 

учителя;        

Регулятивные 

Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской 

деятельности  

Принимает и сохраняет учебную задачу;  

  

Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила 

Умеет выбирать себе род 

занятий,Учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

  Планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации    

Способен выстроить внутренний план 

действия в игровой деятельности 

Переносит навыки построения внутреннего 

плана действий из игровой деятельности в 

учебную 

  Осваивает правила планирования, контроля 

способа решения; 

  Осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату 

Проявляет умения: 

произвольные предметные действия. 

Овладевает способами самооценки 

выполнения действия, адекватно 

воспринимает предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей 

 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного 

возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 
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дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка). 

Основание преемственности разных уровней образовательной системы— 

формирование умения учиться, которое обеспечивается системой УУД. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения 

при завершении начального обучения. 

Педагогические 

ориентиры 

Формируемые действия  

В сфере  

личностных  

УУД  

 У выпускника будет  сформирована внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение 

В сфере  

регулятивных 

УУД 

Выпускник овладеет всеми типами учебных действий, направленных 

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 

В сфере  

познавательных 

УУД 

Выпускник  научится воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеет действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач 

В сфере  

коммуникативных 

УУД 

Выпускники приобретёт умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

Мониторинг успешности освоения и применения УУД имеет следующие этапы 

освоения УУД: 

 УУД не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, 

может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 УУД может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения 



71 

 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос УУД на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос УУД (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

УУД на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение УУД на основе выявления общих принципов. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения ООП 

НОО ФГОС НОО. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Рабочие программы разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

ООП НОО с учетом примерных программ и авторских общеобразовательных программ по 

предметам. 

Рабочая программа учебного предмета, курса разрабатывается на основе: 

 примерной образовательной программы по учебному предмету; 

 программы по предмету в авторской редакции; 

 учебно-методических материалов, учебника; 

 основной образовательной программы школы; 

 требований к результатам федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов – локального 

нормативного акта школы. 

 Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

 определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и 

повышенном уровнях; 

 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

 включает модули регионального предметного содержания;   

 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучающимся.  

Структура рабочей программы учебного предмета: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

3. Содержание учебного предмета 

4. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

Структура рабочей программы внеурочной деятельности: 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

3. Содержание программы с указанием форм организации и видов деятельности 
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4. Тематическое планирование 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

2.2.2.1.Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов.Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

                                                             
1 Изучается во всех разделах курса. 
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Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2.Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
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Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
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Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающийся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.3.Родной русский язык 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  
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Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами 

и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

2.2.2.4.Литературное чтение на родном русском языке 

Летописи. Былины. Жития  

И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда. Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или личный опыт. Ильины, «Три поездочки». Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). 

 Житие Сергея Радонежского.  

Чудесный мир классики.  

П. Ершов «Конек-горбунок».  

А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»  

A. Чехов «Мальчики». Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного 

списка, алфавитного и тематического каталога  

B. Одоевский «Городок в табакерке».  

П. Бажов «Серебряное копытце» Подробный пересказ текста.  

C. Аксаков «Аленький цветочек».  

Страна детства  

Б. Житков «Как я ловил человечков». Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.  
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К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками».  

Поэтическая тетрадь  

В. Брюсов «Опять сон». Подробный пересказ текста. 

 

2.2.2.5.Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязкаtobe. Модальныеглаголыcan, may, must, 

haveto. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 
2.2.2.6.Математика и информатика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

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

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
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2.2.2.7.Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие.Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 
2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

Примечание: Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

В Школе много лет родителями (законными представителями) обучающихся 

выбирается модуль «Основы православной культуры», однако нельзя предусмотреть 

наперед перспективу в отношении изучения предмета ОРКСЭ, поэтому в Программе 

рассмотрено содержание всех модулей. 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.9.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
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Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
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формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 
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Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.10.Музыка 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 

музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов 

видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 

и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры:Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 

формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным 

пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 
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Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 

пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 

конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 

содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 

кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 

Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-

грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа 

с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства 

в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. 

Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и 

пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей 

жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных 

и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 

к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения, на 
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основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 

скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 

звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 

(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  и нструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
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Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, 

игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной 

культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», 

«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, 

весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 

подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 

инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 

коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 

академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 

народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей 

(пример:Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы 

разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 

выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях 

и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 

нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение 

фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 

треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-

второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами 

игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 

вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 

В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 

трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман 

«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме 

вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, 

Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 
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«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с 

музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные 

прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песенкантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 

А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 

«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
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использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 

Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 

процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 

оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 

тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 
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потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 

вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 

слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах 

и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 

трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста 

и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые 

темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 

планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

2.2.2.11.Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 



98 

 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов2. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

                                                             
2 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке обучающимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники.  
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Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 
2.2.2.12.Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
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развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
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Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах. Ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий. 

Передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе. 

Ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями. Воспроизведение заданной игровой 

позы. Игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя). Жонглирование малыми предметами. Преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов. Комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия. Упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев). Перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
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изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см). Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений. Метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди). Повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

2.2.2.13.Содержание курсов внеурочной деятельности 

 
Доноведение 

1 класс 

Я и окружающий мир  

Родной край.  

Природа Донского края  

Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  

Осень на Дону. Осенние месяцы. Осенние изменения в природе. Растения 

пришкольного участка, парка (травы, кустарники, деревья). Растения сада и огорода: 

фрукты, овощи, цветы, ягоды. Растения поля. Жизнь животных осенью. 

Зима на Дону. Зимние месяцы. Зимние изменения в природе. Жизнь животных 

зимой. Живой уголок.  

Весна на Дону. Весенние месяцы. Весенние изменения в природе. Растения весной. 

Жизнь животных весной.  

Лето на Дону. Летние месяцы. Летние изменения в природе. Растения луга. 

Растения водоёма. Жизнь животных летом. 

Человек и природа 

Занятия людей Донского края в разные времена года. 

Экскурсии 

В школьный двор, парк, зоопарк; к водоёму, по родному городу (селу): 

«Родной  город (село)», «Осень», «Зимняя сказка», «Весна», «Лето», «У водоёма». 

2 класс 

Я и окружающий мир   
С чего начинается Родина. Домашний адрес. Адрес школы, история 

школы.Экскурсии «Родное село», «Дорога от дома до школы», 

Безопасное поведение на улице. Дорога от дома до школы. Правила 

противопожарной безопасности. 

Моя семья. Древо семьи. Происхождение имён и фамилий на Дону. 

 Жизнь на Дону  
Обычаи, обряды и праздники на Дону (Зимние обряды) 

С днём рождения, родное (село). 

Знакомство со знаменательными событиями военных лет – День освобождения (села). 

Вместе дружная семья. 

Природа Донского края  

Живая и неживая природа Донского края. Времена года.  
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Экскурсии«Многообразие природы родного края», «Растения и животные родного 

края» 

Растения Донского края: деревья, кустарники, травы. Лекарственные растения 

Донского края. 

Домашние животные родного края. Основные правила содержания животных в 

домашних условиях и ухода за ними. Правила безопасного обращения с домашними 

животными. Животноводство на Дону. Профессии людей в животноводстве. 

Полезные ископаемые - каменный уголь и его значение в хозяйстве человека. 

Почва Донского края и её значение для растений и животных. 

Природные сообщества донского края (лес, луг, водоём). 

Человек и природа   

Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края. Правила поведения 

в природе. 

3 класс 

Я и окружающий мир  
Край, в котором я живу. Ростовская область как административная единица. Герб, 

флаг, гимн Ростовской области. Ростовская область на карте. Соседи Ростовской области. 

Города Ростовской области. История села (города): достопримечательности. Знакомство с 

известными людьми. 

Моя семья. Родословная. 

Природа Донского края 

Природные условия, процессы и явления характерные для Ростовской области 

(гололёд, туманы, ливневые дожди, грозы). Существенные признаки сезонных изменений 

в крае. Климат, погода. 

Вода. Её распространение и значение для живых организмов Донского края. 

Водоёмы Донского края. Водоёмы. Реки: Дон, Сал, Северский Донец, Егорлык, 

Калитва, Западный Маныч, Таганрогский залив, Цимлянское водохранилище, озеро 

Маныч-Гудило. Природная экосистема водоёма. 

Рельеф родного края: равнина, овраги, терриконы, курганы. 

Полезные ископаемые – известняк, песок, глина. Их месторождения в родном крае. 

Бережное использование природных богатств. 

Почва Донского края и её значение для Ростовской области. 

Природные экосистемы Донского края (лес, луг, поле). 

Дикорастущие и культурные растения Донского края (различение). 

Жизнь на Дону  

Тайны Донской земли. Первые поселения на Дону. Танаис – древний город. 

Донской край – казачий край. Первые казачьи городки. Особенности быта казаков 

(жилище, посуда, одежда, ремёсла). Казачья семья. Воспитание в казачьей семье. 

Обычаи, весенние обряды и праздники на Дону  

Сретение. Сороки.Встреча птиц.Вербное воскресенье. Пасха. 

Природа Донского края  

Природная поверхность нашего края.Из недр Донской земли.Почвы родного 

края.Природные экосистемы луга. Природные экосистемы леса. 

Человек и природа  

Донская земля – житница России.Сельскохозяйственная деятельность человека в 

крае: земледелие, животноводство.Казачьи посиделки. 

Экскурсии 
«Сезонные изменения в природе родного края», «Разнообразие водоёмов родного края», 

«Влияние деятельности человека на природу» 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Практическая работа: работа по карте Ростовской области; «Почвы родного края». 
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Исследовательская деятельность по проблемам: 

- «Мир природного сообщества родного края», - 

- «Водоём родного края», «Кто работает на родной земле» и др. 

 

4 класс 

Я и окружающий мир 

Административная карта Области войска Донского и Ростовской области. 

Исторические названия районов. Мой район: символы, история, достопримечательности. 

Знакомство с известными людьми района.  

Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции. 

Человек и природа  

Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском крае. 

Водные ресурсы региона. Природоохранные меры в крае.  

Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Разрушение почвы в 

результате деятельности человека и меры по её охране.  

Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. 

Разработка полезных ископаемых в Ростовской области и охрана. Профессии, связанные с 

разработкой месторождений. 

Развитие промышленности в Ростовской области.    

Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе.   

Красная Книга Ростовской области. Её значение. Заповедники и заказники 

Ростовской области, их роль в охране окружающей среды.  

Яркие страницы истории земли Донской  

Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан 

Разин.  

Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. Вместе с 

Суворовым. Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы гражданской 

войны. Дон в годы мирного строительства (1920-1940гг). Дон в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945гг). День освобождения родного города (села). Мирное 

время на Донской земле.  

  Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, 

Волгодонск. Летопись городов.  

Жизнь на Дону  

Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 

Экскурсии 

В краеведческий (исторический) музей своего края, с целью ознакомления с основными 

событиями истории края. В музей «Военно-исторический комплекс», к памятникам 

Великой отечественной войны. 

В краеведческий музей своего края, с целью ознакомления с основными представителями 

животного и растительного мира Донского края. В зоопарк, ботанический сад. 

Исследовательские, проектные и практические работы 
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Практическая работа: работа по карте Ростовской области; изготовление тематических 

поделок, атрибутики общества «Зелёный патруль». 

Исследовательская деятельность по проблемам:  

«Край, в котором я живу», «Экологические проблемы воздуха, воды, почвы родного 

края», «Влияние деятельности человека на природу».«Кто работает на родной земле», 

«Развитие промышленности Ростовской области». 

Проекты: «Семейные традиции – это связь поколений», «Что я могу сделать с мусором», 

«Мир природной зоны родного края» и др. 

Изготовление коллективного альбома «Красная книга Ростовской области». 

Экологическая культура 

1 класс 

                                         Здравствуй, чудо-природа! 

1 раздел – “Я и природа” 
Этот раздел программы направлен на формирование начал экологической культуры, 

осознанного отношения к природе. В ребенка закладывается первоначальное понимание 

некоторых аспектов взаимодействия человека с природой: человек, как живое существо, 

нуждающееся в определенных жизненно необходимых условиях; человек, потребляющий 

природу и по возможности восстанавливающий ее богатства. 

Демонстрация: правила поведения на природе, картины русских и татарских художников 

о природе. 

Практическая деятельность: экскурсия, наблюдение за живой и неживой природой. 

2 раздел – “Братья наши меньшие” 

Учитесь жалеть. Дети учатся общаться, ухаживать за братьями меньшими. Наблюдения за 

домашними питомцами позволяют узнать многие природные закономерности, 

взаимосвязи, развивают у детей познавательный интерес. 

Демонстрация: Н. Пожарицкая “Путешествие к домашним животным” 

Практическая деятельность: уход за домашними питомцами. 

3 раздел – “Пернатые друзья” 
В этом разделе программы дети учатся различать птиц, часто встречающихся в нашей 

местности. Отводится время на наблюдение за поведением птиц, чтению стихов, 

рассказов, разгадыванию загадок. 

Демонстрация: С. Радзиевская “Круглый год”, В. Бианки “Терентий – тетерев”. И.Рахимов 

“Иллюстрированный справочник по птицам”. 

Практическая деятельность: изготовление кормушек для птиц, исследовательская работа 

“Синицы… “полезные” или “вредные” птицы?”. 

4 раздел – “Путешествие в мир леса” 
Наблюдения за растениями и животными. В лесу можно найти много примеров, 

подтверждающих взаимосвязь растений и животных. 

Демонстрация: В.Бианки “Рассказы и сказки” М.Пришвин “Разговор деревьев”. А.Сладков 

“Азбука леса”. 

Практическая деятельность: экскурсии в зимний лес и в Балейский лесхоз. 

5 раздел – “Экологическая тропа” 
Дети изучают редкие и исчезающие виды растений и животных Забайкалья, родники 

своей местности. 

Демонстрация: Красная книга Забайкалья. 

Практическая деятельность: рисование. 

6 раздел – “Зимний сад на окне” 
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В народе говорят, что комнатные растения цветут только в том доме, где царит мир и 

любовь между людьми. Поэтому вечнозеленый подоконник в доме, в классе – это 

показатель хорошей атмосферы в помещении. Дети учатся выращивать и ухаживать за 

растениями. Проводят опыты и занимаются исследовательской работой о влиянии света 

на рост комнатных растений. 

Демонстрация: ростки хлорофитума, горшки, земля. 

Практическая деятельность: выращивание хлорофитумов. 

7 раздел – “В мастерской художницы зимы” 
Мы рисуем зиму. 

Демонстрация: картина И.Левитана “Золотая осень”, альбом для рисования, цветные 

карандаши, акварельные краски. 

Практическая деятельность: конкурс рисунков. 

8 раздел – “Загадки животного мира” 

Демонстрация: Ф.Ибрагимова “Красота природы”. 

Практическая деятельность: сбор информации о диких утках, клестах, оформление 

выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта. 

9 раздел – “Секреты неживой природы” 

Сколько интересного происходит с явлениями природы. Здесь дети раскроют секреты 

неживой природы. 

Демонстрация: глобус, теллурий. 

Практическая деятельность: игра “День и ночь”. 

10 раздел – “Наш досуг” 
Духовное наследие народа – это прекрасное, бесценное богатство. Мероприятия этого 

раздела позволяют в интересной форме познавать фольклорные праздники, формировать 

экологическую культуру детей. 

Демонстрация: костюмы для праздников. 

Практическая деятельность: праздники  

 

2 класс 

«Прикосновение к прекрасному» 

1 раздел – “Войду в природу другом” 

Природа – колыбель наша. У истоков природы. 

Демонстрация: осенние приметы. 

Практическая деятельность: экскурсия в природу. 

2 раздел – “О чем поют птицы” 

Какой же лес без гомона птиц? О чем же они поют? Почему в лесу нужно соблюдать 

тишину? 

Демонстрация: аудиозапись “Голоса птиц”, И.Рахимов, А.Аринина “Птицы наших лесов”, 

Сказки-несказки. В.Бианки и Э.Шима. 

Практическая деятельность: викторина “Птицы наши друзья”. 

3 раздел – “О грибах и не только” 

Удивительный мир грибов. Грибы на службе у человека. Что такое “тихая охота”? 

Демонстрация: Н.Архипова “О грибах и не только”, стихи Е.Телегиной, В.Левановского, 

В.Лифшица, муляжи грибов. 

Практическая деятельность: КВН “Грибы – это грибы”, составление альбома о грибах. 
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4 раздел – “Жизнь на водоемах” 

Течет река, бежит ручей… Как зимуют, чем питаются рыбы, раки, бобры и другие 

обитатели водоемов? 

Демонстрация: С.Радзиевская “Круглый год”. 

Практическая деятельность: видеофильм о бобрах. 

5 раздел – “Удивительный мир бабочек” 

Красота спасет мир. Давайте, учиться радоваться красоте и беречь ее! 

Демонстрация: А.Ильясова, Т.Яковенко “Удивительный мир бабочек”. 

Практическая деятельность: выставка рисунков. 

6 раздел – “Явления природы” 

Гремит гром, сверкает молния. А почему? Все хотим знать. 

Демонстрация: справочное бюро “Почемучка”, Ф.Ибрагимова “Красота природы”. 

Практическая деятельность: экскурсия. 

7 раздел – “Мы - юные садоводы”. 

Труд кормит, а лень портит. Витаминная грядка. Искусство составления букетов. 

Демонстрация: загадки об овощах, цветах. 

Практическая деятельность: игра “Сложи овощ”, исследовательская. 

 

3 класс 

“В чудный мир экологических открытий…” 

1 раздел “Я - юный исследователь и следопыт” 

Что означает слово “исследователь”? Что делает следопыт? Знакомство с оборудованием, 

необходимым для работы в природе. Компас, лупа, полевой дневник. Журнал 

инструктажа по технике безопасности. 

Демонстрация: полевой журнал для записей наблюдений. Микроскоп из пластикового 

стаканчика. 

Экскурсия в парк. “Разноцветная ярмарка. 

Практическая деятельность: проведение инструктажа. 

Творческая работа: сочинение “Осень.. . Очей очарованья”. 

2 раздел. “Лес - верный друг человека” 

Учёный-эколог Франко Тасси и его “10 заповедей друзей леса”. Структура леса,типы. 

Сосновые, еловые, кедровые, лиственные леса. Тайга. “Лесные этажи”. Экологическая 

ценность лесов. Разновидность деревьев в лесу. 

Демонстрация: “10 заповедей друзей леса”. Произведения писателей и поэтов на тему 

“Лес”. Плакаты. Видеофильм “Тайны деревьев”. 
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Экологическая экскурсия в лес. 

Практическая деятельность: сбор материалов, шишек, коряги. 

Исследовательская работа: “Шишки еловые, шишки сосновые”. (Общие и различия). 

Творческая деятельность: “В лесной мастерской” (поделки из природных материалов).  

3 раздел. “Страницы биографии деревьев” 

Как узнать возраст дерева? Влияние времен года на рост дерева. Долголетние и 

недолговечные деревья. Как узнать возраст деревьев? Что такое годичное кольцо? 

Экологические необходимости влияния на роста и жизни дерева. Корни – “добытчики” и 

проводники дерева. 

Демонстрация: плакаты, схемы строения дерева Коллекция годовых колец разных видов 

деревьев. А. В. Гавеман. “Лес”. Семейные альбомы. 

Экскурсия в Балейский лесхоз. Встреча с рабочими. 

Практическая деятельность: определение по годичным кольцам возраст деревьев. 

4 раздел. “Лесные пожары” 

Экологические проблемы и охрана природы в зоне лесов. Причины экологических 

проблем. Что зависит от каждого из нас. Чем страшен клещевой энцефалит? 

Демонстрация: видеофильм “Лесные пожары”. 

Практическая деятельность: составление памятки “Как вести себя в лесу”. Как уберечься 

от беды? 

5 раздел. “Наш край - край лесов и лесных богатств” 

Что мы знаем о наших лесах? Лесные массивы. Флора и фауна наших лесов. Народные 

промыслы. Лесные богатства. Лекарственные растения наших лесов. Влияние лесного 

воздуха на человека. Экосистема леса. Пищевые цепи и сети. Почва леса. 

Демонстрация: картина И.И. Шишкина “Утро в сосновом бору”. Карта лесных массивов 

Балейского района. Тетрадь - альбом творческих работ детей, посвященных природе 

родного края. Публикации работ детей на страницах газет. 

Практическая деятельность: сбор материалов по истории нашего леспромхоза и о труде 

наших земляков в этом лесхозе. 

Творческая работа: составление кроссвордов на тему “В лесах наших…” (конкурс). 

Литературно-творческие работы на страницах газеты «Балейский рабочий». Участие в 

конкурсах на экологические темы. 

Конференция: “День открытых дверей”. Обобщение материалов поисковой работы за 

круглым столом “Рассказывают наши деды и бабушки”. 

6 раздел. “Достучаться до каждого сердца” 

“Зелёный щит” нуждается в защите. Закон об охране живой природы Забайкальского края. 

Заказники Забайкалья. Территория, богатства. Разновидности живой природы, занесённые 

в Красную книгу. Роль заказника в экологическом воспитании будущего поколения. 

Фотоснимки интересных животных и птиц. Красная книга Забайкалья. 
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Экскурсия в заказник. Турпоход.  

“У нас в гостях …” (встреча с работниками лесхоза) 

 

7 раздел. “Тихий уголок детства” 

Родники наши.  

Животный мир. Наши луга и просторы. Реки Балейского района. Дары природы: грибы, 

ягоды, орех.  

Иллюстрации животного мира и растений нашего края.  

Практическая деятельность: уборка территории школы, мусора возле дорог. Очистка 

родников. Посадка деревьев (весной).  

Проведение праздника “День птиц” (конкурс скворечников). 

Творческая работа: сочинение “С чего начинается Родина?” 

8 раздел. “Зелёная аптека матери - природы” 

Лекарственные растения нашей местности. Места произрастания лекарственных растений. 

Способы приготовления отваров при различных заболеваниях (при простуде, витаминный 

чай). Правила сбора лекарственных растений. Чудодейственный чай природный: мята, 

душица, зверобой, шиповник, цикорий, иван-чай и другие. 

Демонстрации: Иллюстрации лекарственных растений и демонстрация засушенных 

лекарственных растений, собранных учащимися. 

Экскурсия в лес, в парк. Сбор лекарственных трав. 

Практическая деятельность: запись рецептов и изготовление отваров из лекарственных 

трав. 

9 раздел. “Земля - наш общий дом” 

Наш дом - планета Земля. Защита Земли, её разнообразия и красоты - священный долг 

каждого человека. Что означает слово “Хартия Земли”. Как и зачем создали Хартию 

Земли? Хартия Земли - это декларация фундаментальных принципов для построения 

справедливого, устойчивого и мирного глобального сообщества в 21 веке. Основные 

положения: уважение к Земле и ко всему живому, забота о животном мире с чувством 

понимания, сострадания и любви, сохранять богатство и красоту Земли для настоящего и 

будущих поколений. Экологическая целостность 

Демонстрация: “Хартия Земли” (учебное пособие). Плакаты. Цветные иллюстрации. 

Словарь. 

Творческая работа: сочинения на тему “Какая будет Земля через 25 лет?”, “Мы - будущее 

планеты Земле”, “Чтобы спокойно жить на земле”. Создание рекламных роликов на 

экономное использование воды (особенно летом) и электроэнергию. 

Фотоконкурс “Остановись, мгновение… Ты прекрасна!” (фотоснимки родного края). 

10 раздел. “Человек изменяет Землю. Экологические катастрофы” 

Масштабы влияния человека на земную кору. Скупой платит дважды.. Использование 

природных богатств.  

Влияние автомобильного транспорта на экологию (выхлопные газы). Глобальное 

потепление климата, в чём причина и чем грозит всему человечеству и всему живому на 

Земле.  
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Практическое занятие: сбор подписей протия загрязнения окружающей среды “Мусор ... - 

на свалку, отходы... - в ведро”. 

11 раздел. “В здоровом теле - здоровый дух” 

Что нужно для сохранения здоровья? Жизненные потребности человека. Пища и энергия. 

Витамины и их источники. Физический труд и отдых. Закаливание организма. Вредные 

привычки. Как устранить “вредных”… 

Демонстрация: Видеоматериал “Витамины от слова “вита”. 

Экскурсия: культпоходы на лыжах, пешком. 

Практическая деятельность: физкультминутки, динамические паузы. Подвижные игры. 

Заполнение карты “Листок здоровья”. Летний отдых. 

 

4 класс 

“Этот мир придуман не нами” 

 

1 раздел. “Мы живем на Земле” 

Что такое Галактика? Планеты, звезды, самые яркие звезды. Созвездия. Солнце и 

Солнечная система. Луна - спутник Земли. Лунный календарь (лунные фазы). Влияние 

лунного календаря на здоровье человека 

Демонстрация: видеофильм “Наша Вселенная”. Книга “Атлас Земли”, “Только факты”. 

(Ридерз Дайджест”) 

Практическая деятельность: наблюдение за Луной. 

2 раздел. “Земля - планета Солнечной системы” 

Размеры Планеты Земля. Что внутри Земли? Строение Земли. Вулканы и землетрясения. 

Сокровища недр. День и ночь. Экология планеты земля. 

Демонстрация: картина “Последний день Помпея”. Раздаточный материал - полезные 

ископаемые. 

Практическая деятельность: викторина “В гостях у хозяйки медной горы”. 

3 раздел. “И на север и на юг …” 

Стороны света: север, юг, восток, запад. Глобус, карта. Экватор. Полюсы. Определение 

сторон света по звёздам 

Демонстрация: глобус, карты разного типа, компас. Глобус ,сделанный выдающимся 

татарским просветителем, учёным Каюмым Насри. 

Практическая деятельность: “Если ты заблудился в лесу” (как можно ориентироваться на 

местности при отсутствии компаса). Составление схему карту своего края или села. 

Исследовательская работа: “Исследуем ночное небо”. 

4 раздел. “Воздушная подушка нашей планеты” 
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Атмосфера Земли. Слои атмосферы. Защитная способность атмосферы. Озоновой слой и 

влияние его на экологию нашей земли. Атмосферные явления - полярное сияние, радуга. 

Космическое пространство. Первые шаги в космосе. Человек в космосе. Притяжение 

земли. Наши космонавты. Если жизнь на Марсе. Фантастика и реальность. 

Демонстрация: видеофильм “Человек в космосе”. Альбом про космонавтов. 

Практическая деятельность: конкурс рисунков “Самая, самая…радуга”. 

5 раздел. “У природы нет плохой погоды” 

Вращение Земли вокруг Солнца. Смена времён года. Изменения в природе. Температура 

воздуха. Откуда берутся снег и дождь? Вода - наше богатство. Живая и мёртвая вода. 

Запас питьевой воды. Экология водных ресурсов. Гром и молния. Облака. Ветер и шкала 

Бофорта. Ураганы и торнадо. Как уберечься от бедствий? 

Демонстрация: таблица смены времён года, термометр. Дневник наблюдений прогноза 

погоды. Телевизионный просмотр прогноза погоды. 

Экскурсия: лыжный поход в зимний лес. 

Практическая деятельность: творческая работа – сочинение по наблюдениям “Ах ты, 

Зимушка – зима!”. Проведение акции “Птичья столовая”. 

Проведение праздника “Сюмбеля” (праздник “Осенний бал”). 

6 раздел. “Мы - земляне” 

Земля - единственная планета во Вселенной, где существует жизнь. Происхождение 

жизни на Земле. Эволюция человечества. Наши предки. Современный человек. 

Происхождение рас. Народность и нация. Родной язык. Двуязычие. 

Демонстрация: генеалогическое древо человека (таблица). Политическая карта мира. 

Карта Забайкальского края. 

Практическая деятельность: работа по картам. Игра-КВН “Ребята, давайте жить дружно!” 

Творческая работа: письмо другу “Я вам пишу….”. 

7 раздел. “Человек - это звучит гордо!” 

Самое разумное существо на земле. Строение тела человека. Познания мира. Защитный 

покров организма. Гигиена человеческого тела. Индивидуальное развитие. Человеческие 

возможности. Человек - часть природы, социальный продукт. Место каждого в обществе. 

Каждый имеет права, у всех имеется обязанности. Декларация прав человека. Правила 

дорожного движения. Конституция – Основной закон жизни. 

Демонстрация: макет скелета человека. Презентация “Что может человек?”. Папка “Всё о 

человеке”. 

Экскурсия в сельский медпункт “Ищем ответы на вопросы”. 

Практическая деятельность: составление режима дня (индивидуальный). Выполнение 

норм по физической культуре. 

Игра “Зарница”. 

8 раздел. “Я - сын своего народа” 
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Моя страна – Россия. Гимн. Герб и Флаг. Мой народ. История народа. Культура и быт 

моих предков. Мой адрес – город Балей. 

Экскурсия в краеведческий музей города. 

Практическая деятельность: проведение народных праздников. Встреча с пожилыми 

людьми, сбор материалов по истории города. 

9 раздел. “Моя родословная” 

Семья, члены семьи. Информация обо всех родственниках. История происхождения имен 

и фамилий в вашей семье. Традиции семьи. Генеалогическое древо. Лента времени жизни. 

Практическая деятельность: сбор информации обо всех родственниках, составление 

таблицы. Конкурс “Моя родословная”. 

Поисковая работа: “Тайны наших имён”. 

 

Разговор о правильном питании. 

1 класс 

Разнообразие питания 

Самые полезные продукты 

Правила питания 

Режим питания 

Завтрак 

Роль хлеба в питании детей 

Проектная деятельность 

Подведение итогов работы 

2 класс 

Если хочешь быть здоровым. 

Знакомство с героями программы. Изготовление поделок из природного материала. 

Самые полезные продукты. 

Продукты: полезные и вредные. Продукты, которые необходимы каждый день. 

Как правильно есть. 

Гигиена питания. Режим питания. 

Удивительное превращение пирожка. 
Соблюдение режима питания. Типовой режим питания школьников. 

Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной. 

 Ежедневное меню. О кашах. 

Плох обед, если хлеба нет. 

 О хлебе и его качествах. 

Время есть булочки.  

О пользе молока и молочных продуктов. 

Пора ужинать. 

Продукты, которые нужно или не нужно есть на ужин. 

 

Где найти витамины весной. 

Значением витаминов и минеральных веществ в жизни человека. 

Как утолить жажду. 
Вода — важнейшая составная часть человеческого организма. 

Значении жидкости для организма человека, ценности разнообразных напитков. 

Что надо есть, если хочешь стать сильнее. 
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Высококалорийные  продукты  питания. О связи рациона питания и образа жизни 

человека. 

На вкус и цвет товарищей нет.   

О разнообразии вкусовых свойств различных продуктов питания. Распознавания 

вкусовых качеств наиболее употребительных продуктов. 

Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты.   

Ягоды, фрукты и овощи — основные источники витаминов и минеральных 

веществ.Разнообразие фруктов, ягод. 

Каждому овощу своё время.   

Разнообразие овощей. Полезные свойства овощей. 

Каждому овощу своё время.  Законы здорового питания. Полезные блюда для 

праздничного стола. 

 
Две недели в лагере здоровья 

3 класс 

Разнообразие питания  

Дать представления об основных питательных веществах и их роли для организма человека, 

продуктах и блюдах — источниках питательных веществ. 

Гигиена питания и приготовление пищи  

Формирование представление о сезонности питания — рационе питания в жаркое и холодное 

время года; 

развивать представление о зависимости рациона питания от физической активности человек. 

Этикет 

Развивать представление об этикете как норме культуры, важности соблюдения правил 

поведения за столом; 

развивать представление о правилах сервировки стола. 

Рацион питания 

Дать представление о молоке и молочных продуктах как обязательном компоненте 

ежедневного рациона; 

развивать представление о продуктах и блюдах, приготавливаемых из зерна, как 

обязательном компоненте ежедневного рациона; 

формировать представление о дикорастущих съедобных растениях, их полезности; 

развивать представление о пользе и значении рыбных блюд; 

формировать представление о морских съедобных растениях и животных, о многообразии 

блюд, которые могут быть из них приготовлены. 

Из истории русской кухни  

формировать представление о кулинарных традициях и обычаях как составной части 

культуры народа. 

 

4 класс 

 

Разнообразие питания  

 

Вводное занятие «Давайте познакомимся!» 

Из чего состоит наша пища. 

Что нужно есть в разное время года. 

Молоко и молочные продукты. 

Рацион питания  

Как правильно питаться, если занимаешься спортом. 

Блюда из зерна. 
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Социокультурные истоки 

1класс 

Раздел «Мир» 

СОЛНЫШКО, МАМА И ПАПА.Родители. Мама. Папа. Сердечное тепло 

родителей. Родительская любовь. Солнышко. Свет. Родительское благословение. 

Благодарность. 

МИР И ЛАД.Что объединяет поле, школу и семью? Мир. Лад. Согласие. 

Уважение. Первая книга. Дети с любовью создают свою Первую книгу. В Первой книге 

запечатлена душа семьи. 

ИСТОКИ И ШКОЛА.Истоки глазами детей. Рождественский дар. 

ИСТОКИ И РАДУГА.Живительная сила Истоков проявляется в любви к родной 

земле и родному слову, родителям и родному очагу. Радуга – образ Истоков, 

соединяющий, небо, землю и человека. 

СКАЗКИ ПУШКИНА.В сказках Пушкина добро побеждает зло, честь и храбрость 

побеждают глупость и жадность, любовь и милосердие побеждают гордыню и зависть. 

РОДНОЙ КРАЙ.Родина. Дом. Родная сторонушка. Родные люди. Народная песня.  

ЩИТ И ГЕРБ.Духовный защитник нашего Отечества святой Георгий 

Победоносец. Чудо Георгия о Змее. Святыня России. Герб. 

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ.Русский богатырь. Родная земля. Добро. Храбрость. Мир. 

Раздел  «Слово» 

СЛОВО.Слово наполняет душу человека светом. Слово соединяет добрые дела и 

доблестный труд, самоотверженный подвиг и искреннюю любовь.Слово проверяется 

делом. 

ВЕСНА И СЛОВО.Что пробуждает сад добродетелей в душе человека? Каждый 

год Весна напоминает о жизнеутверждающей силе Слова.  

ЗОЛОТОЕ СЕРДЕЧКО.Пять талантов Золотого сердечка. Доброе слово. Честное 

слово. Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое слово. 

Что и как приготовить из рыбы. 

Дары моря. 

Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен. 

 

Культура питания  

Кулинарное путешествие по России. 

 

Правила этикета  

Как правильно накрыть стол. 

Как правильно вести себя за столом. 

 

Профориентация  

Где и как готовят пищу. 

Экскурсия в школьную столовую. 

 

Правила безопасности  

Какую пищу можно найти в лесу. 

 



115 

 

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ.Добро. Доброе слово. Доброе дело. 

ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ.Честное слово. Родительское благословение. Подвиг. 

СЛОВО О РОДИТЕЛЯХ.Благословение. Родительское слово. Материнская и 

отеческая любовь. Уважение. Почитание. 

АЛЕША ПОПОВИЧ.Святое слово. Богатырская доблесть. Честь. 

ЧАША ЖИЗНИ.Жизнь. Любовь. Добрые дела. 

Раздел  «Образ» 

РОДНИК.Род, Родник, Родное слово, Родная земля, Родина. Родник – начало 

жизни.  

ЖИВАЯ ВОДА. Живая вода. Святой источник. Святая вода.  

ОБРАЗ РОДИНЫ.Родина. Родная земля. Отечество. Святая земля. Образ Родины. 

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА.Святой Александр Невский – солнце Земли русской. 

Защитник Отечества. Ангел-хранитель русского народа.  

ОБРАЗ ПРАЗДНИКА.Покровительство святого Георгия Победоносца.  

СВЯТАЯ ПАМЯТЬ. День Великой Победы. 

Раздел «Книга» 

КНИГА.Книга – живое существо.  

ДОБРО И КРАСОТА. В каждом человеке живет творец. 

КНИГА КНИГ.Собирание библиотеки – добрая традиция нашего народа.  

КНИГА КНИГ – БИБЛИЯ.Библия положила начало объединению книг в семью – 

библиотеку.    

ЖИВОЕ СЛОВО КНИГИ.Чтение – сердечный дар. Живое слово книги найдет 

отклик в душе читателя. 

ПЕРВАЯ КНИГА. МИР КНИГИ.Первая книга соединяет труд семьи и школы. 

Мир книги. 

 
2 класс 

Раздел «Родной очаг» 

ИМЯ. Как выбирается имяи что оно значит? Именины. Почему нужно дорожить своим 

именем? 

СЕМЬЯ – мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание родителей 

– основа семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о семье? 

РОД – люди, происходящие от одного предка. Род – твоя связь с прошлым и 

будущим. Поколения и родственники. Память о роде. Родовые занятия. Честь рода. 

ДОМ – территория семьи, мир вещей. Домашний порядок. Ритмы домашней жизни. 

Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни.  

ДЕРЕВНЯ. Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. Деревенский дом и 

деревенская улица. Сход. Взаимовыручка. За что уважают человека в деревне? 

ГОРОД. В чем его отличие от деревни. Как городрассказывает о себе. Улицы. 

Площади. Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданное трудом и талантом 

предков? Милосердие. 

Раздел «Родные просторы» 
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НИВА и ПОЛЕ. Труд земледельца. Золотая нива. Нива– творение рук человека. Нива 

священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в поле проверяется сила и дух 

человека? Поле и воля. 

ЛЕС. Как лес служит человеку? Дары природы. В чем красота леса? Тайны леса. 

Сказочные герои леса. Вековые деревья напоминают дерево жизни. 

РЕКА. О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем красота рекии ее 

берегов? Течение рекии ход времени. Вода живая, мертвая и святая. 

МОРЕ-ОКЕАН. Как море служит человеку? В чем красота моря?Море – конец света? 

Тайны моря.Море учит мужеству. Поморы. Мореходы. 

ПУТЬ-ДОРОГА. Путь к счастью, путь к спасению, путь к правде.  

ГОСТЕПРИИМСТВО. Дорога жизни. Путники. Паломники. 

Раздел  «Труд земной» 

СЕВ и ЖАТВА. Народные приметы земледельцев. Народная мудрость. Умей все 

делать вовремя. Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное возрождение жизни. 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. Какие животные издавна живут с человеком? Забота о 

животных. Как разделили эти заботы мужчины, женщины и дети? Какие праздники 

связаны с животными? 

ТКАЧИХИ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и посиделки. 

Как ткачихи терпение воспитывают? 

МАСТЕРА-ПЛОТНИКИ. Что строили из дерева? Как рубили дом? Почему 

предпочитали деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело учит добросовестности. 

Умей строить мир в душе. 

КУЗНЕЦЫ-УМЕЛЬЦЫ. Кузница. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит 

силе и ловкости. Как кузнец вещи преображает?  

ЯРМАРКА. Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит? Ярмарка 

– народный праздник и живая газета. Торговля соединяет страны и людей. 

Раздел  «Труд души» 

 

СЛОВО. Слова умные, добрые, меткие, задушевные. Злословие. Цена слова. Слово-

молитва. Слово Библии. 

СКАЗКА. Как сказка учит, развлекает и зло побеждает? Сказочник. В сказкеживет 

житейская мудрость. 

ПЕСНЯ. Песня рождается, когда обычных слов мало. Песни праздничные и походные, 

застольные и торжественные. Частушка. Гимн. Песня задушевная.  

ПРАЗДНИК. Смысл праздника. Почему праздник называют – труд души? Главные 

праздники года. 

КНИГА. Библия – Книга книг. Книга рукописная, книгапечатная. Книжная мудрость. В 

чем состоит великая сила книги? 

ИКОНА – образ иного, преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный угол. 

Как икона помогает в жизни и чему учит человека? 

ХРАМ. Почему храм не похож на обычное здание? Храмв жизни человека. Храмхранит 

труд многих людей. 

 

3 класс 

«ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ. СОФИЯ» 
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Раздел  «Вера»  

 

ВЕРА. Ступеньки веры – доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, как 

верит пытливый ум, во что верует душа. Почему говорят, что с верой приходит доброе 

дело. Веру к делу применяй, а дело – к вере. 

ВЕРНОСТЬ – преданность и надежность. Верность – знак веры. Верность не знает 

мелочей. Присяга, клятва. Почему в большом деле дают присягу. Нарушать клятву – веру 

ломать (вероломство).  

ПРАВДА. Правда в деле, в слове, в образе. Что означает – жить по правде. Правда 

всегда с верой дружит. Правда – путь веры. Праведность. Справедливость. Правосудие. 

ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело не таится. Честь и 

хвала – награда за доблесть, похвала мудрости и поклон Преподобному. 

Раздел  «Надежда»  

 

НАДЕЖДА – стремление к доброму исходу своего дела. Надежда на опыт, правду и 

веру. Надежда не должна умирать. Тщетная надежда. Потеря надежды – отчаяние. 

СОГЛАСИЕ – единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. 

Согласие в семье. Согласие ума, сердца и воли.  

КАК МИР И СОГЛАСИЕ ДОБРУЮ НАДЕЖДУ РОЖДАЮТ. Как мир и согласие 

добрую надежду рождают. Несогласие и разногласие. 

ТЕРПЕНИЕ – умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и надежда 

вместе идут. Без терпения нет спасения. Терпение дает умение.  

НЕТЕРПИМОСТЬ. Нетерпимость к злому слову и  делу. 

ПОСЛУШАНИЕ– доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание совести. 

Послушание родителям.      

ЗАКОНОПОСЛУШАНИЕ.Законопослушный гражданин.  

 

Раздел  «Любовь»  

 

ЛЮБОВЬ – сердечная привязанность. Любовь – добро. Любовь – единство. Любовь – 

дружба.  

СВЯТАЯ ЛЮБОВЬ.  Любовь – созидательный труд души и тела. 

МИЛОСЕРДИЕ – иметь милость в сердце. Милосердие словом и делом.  

ПРОЩЕНИЕ. Уметь прощать человека, но быть строгим к его проступкам и 

нетерпимым ко злу.  

ГНЕВ И МИЛОСТЬ. Где гнев – там и милость. Милость от любви исходит. 

ДОБРОТА. Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта истинная и 

доброта ложная. Добрый человек в доброте проживет век. В ком добра нет, в том и 

правды мало. 

ПОКАЯНИЕ – чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Покаяние 

ведет к очищению. Покаяние любви учит. 

Раздел  «София» 
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УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает. 

РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. Ум без разума – беда. Где 

ума не хватит – спроси разума. 

ИСТИНА – неложность, подлинность, искренность. Хранители истины. Слово истины. 

Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ. 

ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание – плод учения, а 

истина – любви и правды. Мудрость и мудрецы. София – Премудрость. 

Почему Вера, Надежда и Любовь – родные сестры? 

 

 

4 класс ( 

 

«ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВА» 

 

Учебный курс 4 класса призван суммировать и обобщить все известное ученику из 

курса «Социокультурные истоки» в начальной школе и вывести его на новый уровень 

понимания социокультурных и духовных ценностей.  

В центре курса цели– традиции как важный механизм передачи их новым поколениям, 

как способ сохранения преемственности культуры в ее самом широком понимании. Важно 

увидеть жизненную силу традиций в современной действительности, в окружающем 

мире.  

    Базовое содержание курса объединено в четыре тематических блока – ТРАДИЦИИ 

ОБРАЗА, ТРАДИЦИИ ДЕЛА, ТРАДИЦИИ СЛОВА, ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА,   

 

Раздел 1 «ТрадицииОбраза»  

 

 

      ТРАДИЦИИ ПЕРВОГО ОБРАЗА. Отец: роль и место отца в доме и семье. 

Родоначальник и род. Родовое дерево. Отец родной, крестный, духовный, названный. 

Мать: роль и место матери в семье и доме. Родная мать, мать – хранительница очага, 

крестная мать.  

Отечество. Родина. Мир – Вселенная, мир – сообщество, мир – согласие. Щит и меч на 

защите Отчизны. Щит и меч как символ миролюбия и справедливой кары.  

ОБРАЗЫ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ. Вера, Надежда и Любовь в сердце 

русского человека. Праведники и мудрецы – носители традиций Веры, Надежды и Любви. 

Ангел-хранитель. 

«Спасы» в народной культуре и традициях. «Спас в силах». Образ «Спаса» как знак 

любви Божией. «Спас» как надежда. 

Смыслы купола и креста в храмостроительстве и искусстве. Их виды. Дерево и птица 

на русских иконах. Мотивы дерева, птицы, коня, ладьи в народном творчестве. 

ОБРАЗЫ ПОКРОВА В НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ. Почитание Богоматери на Руси. 

Владимирский образ Божией Матери – святыня России. Покров Пресвятой Богородицы 

как символ заступничества. Образы Богородицы: «Умиление», «Знамение», 

«Путеводительница». Праздничные обряды и обычаи праздника Покрова. 
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ОБРАЗЫ  СОФИИ И СВЕТА.  Троица как знак единения, любви и согласия. Красота 

образа. Образ Троицы в искусстве и окружающем мире. Софийские соборы в культуре 

России.  

Свет как знак истины, правды и добра. Свет знания и тьма невежества. Свеча и лампада 

в различных жизненных обстоятельствах русского человека.  

Раздел 2 «Традиции Дела» 

 

 

   ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ. Крестьяне, ремесленники и купцы – труженики России.  

   ОБЫЧАИ ОБЩЕГО ДЕЛА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДА И СИЛ. Община, артель, 

сотни, гильдии, цехи – традиционные трудовые сообщества.  

ТРАДИЦИИ СЛУЖЕНИЯ. Царство и воинство, священство и книжники. Обычаи и 

нормы справедливого управления и суда, отваги и мужества, терпения и просвещения, 

рассуждения.  

ТРАДИЦИОННЫЕ СООБЩЕСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО СЛУЖЕНИЯ. Собор и 

дружина, братия и училище.  

ТРАДИЦИИ ПРАВЕДНОГО ДЕЛА. Опыт и трудолюбие, умение и смекалка, 

честность и благотворительность – основы трудовых традиций.  

МОЛОДОЙ РАБОТАЕТ – СТАРЫЙ УМ ДАЕТ. Как выгоду совместить с добром. 

Отвага и мера, прозорливость и талант – основы служения. 

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК – БОЛЬШОЙ ТРУЖЕНИК. Праведный труд. Почему 

в основе любого таланта – любовь? Не за свое дело не берись, за своим делом не ленись. 

 

Раздел 3 «Традиции Слова» 

 

 

ТРАДИЦИИ СВЯТОГО СЛОВА. Святые слова просвещают ум, сердце и укрепляют 

силы. Обычаи и традиции молитвы.  

ЗАВЕТ И ЗАПОВЕДЬ. Слово заветное и слово заповедное. 

ТРАДИЦИИ ДОБРОГО СЛОВА.Благословение. Благословение родителей и 

благословение священника.  

ДОБРОЕ ДЕЛО БЕЗ БЛАГОСЛОВЕНИЯ НЕ НАЧИНАЕТСЯ. Послушание. 

Почитание родителей.  

ЛЮБОВЬ И УМИЛЕНИЕ. Радость личная и радость общая. Доброе слово способно 

вершить великие дела: врачевать, примирять, утешать и согревать. 

ТРАДИЦИИ ЧЕСТНОГО СЛОВА.В чем состояло достоинство, уважение и почет 

русского человека. Слово чести и уговора – самые надежные.  

УГОВОР ДОРОЖЕ ЗОЛОТА. Виды уговора. На доброе дело – уговор, а на злое – 

сговор.  

ОБЕТНОЕ СЛОВО. Виды традиционных обетов. Умей держать верность слову. 

ТРАДИЦИИ ПОКАЯННОГО СЛОВА. Слова очищения. Признание вины. Обычаи 

покаяния.  

ИСПОВЕДЬ.  Слова прощения. 
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УКОР И УКОРИЗНА. Слово укоризны совесть пробуждает.  

СЛОВО ВЫГОВОРА – НАКАЗЫВАЕТ. Совестливому человеку укоризна страшнее 

выговора. 

 

Раздел 4 «Традиции праздника»  

 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ. Обычаи православного праздника: моление, 

крестный ход.  

ПРАЗДНИКИ СЕМЕЙНЫЕ. Торжество семьи.  

ГОСТЕПРИИМСТВО, ГУЛЯНЬЕ, ТРАПЕЗА.. Трапеза – знак единения и 

примирения. Обычаи русской трапезы. Где песня льется – там легче живется. 

ПРАЗДНИК НАРОДНЫЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. Народное гулянье. Ярмарка. 

Возложение венков. Воинский парад.  

 

 

 

Экологическая культура 

1 класс 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

«Неживое в природе. Жизнь растений и грибов»  

 

Введение  Правила поведения при проведении наблюдений и практикумов. Создание 

ситуации понимания единства  всех существ на земле. 

Представление об основных понятиях начального природоведения (живая и неживая 

природа), умение сравнивать предметы природы и предметы, созданные человеком, 

различия между растениями и животными. 

 

Тема 1. «Человек и природа»  

Как  человек связан с природой? Может ли человек существовать вне природы и природа 

без человека? Осознание места человека как части природы. 

Наблюдения за растениями и животными (по выбору). Изучение условий обитания, 

особенностей произрастания (для растений). Расширить представление детей об осени как 

времени года и о признаках. Сбор материала для гербария. 

Практическое занятие: «Зависимость особенностей внешнего строения растений и 

животных от условий среды обитания и образа жизни». 

Практическое занятие: «Выявление взаимоотношений между различными видами живых 

организмов (сотрудничество, конкуренция, хищничество, паразитизм)». 

Практическое занятие:Составление моделей, показывающих место человека в природе 

(проекты) - «Место человека в мире природы», «Человек – верный сын природы», 

«Положительное и отрицательное влияние человека на природу». 

 

Тема 2. «Неживое и живое в природе»  

Формирование представлений о неживой природе, ее многообразии.  
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Солнце - источник тепла и света для живых существ. Влияние солнца на жизнь на Земле. 

Солнце и здоровье 

Вода, ее признаки и свойства. Источники загрязнения. Работа над проектом « Сбережем 

капельку!» 

Почва – необходимая среда для растений  Состав почвы. 

Дать общее понятие погоды и климата. Способы прогнозирования изменений в природе. 

Умение прогнозировать природные изменения по народным приметам, выявлять причины 

(экологические) несовпадения их с реальностью. 

Практическое занятие: Экскурсия на пришкольный участок «Предметы и явления 

неживой природы вокруг меня». 

Практическое занятие:Выявление признаков и свойств воды (цвет, запах, форма, вода - 

растворитель, текучесть, прозрачность), переходные состояния,круговорот воды. 

Практическое занятие: Почва – состав и свойства почвы. Значение почвы и меры по ее 

охране. 

Практическое занятие: Наблюдение за погодой. Анализ наблюдения за погодой в 

«Календарях природы». 

Практическое занятие. Акция «Умоем растения». 

Практическое занятие: Акция «Мы, против мусора!». 

 

Тема 3. «Живое в природе… Экологические связи между неживой и живой природой  

Представления детей о птицах как о группе животных и о перелетных птицах области, 

приспособлениях птиц в связи с наступлением осени, о перелетах птиц. Анализ 

фенологических наблюдений за птицами. Работа по определению птиц  округа. 

Экологические связи неживой и живой природы.  

Комнатные растения разных экологических групп. Комплексный уход за комнатными 

растениями. Представление о разнообразии дикорастущих растений, об их экологических 

особенностях, охране.  

Практическое занятие:  «Хлебные крошки 

Практическое занятие: Вода и жизнь.  

Практическое занятие: Растения рядом - изучение растений пришкольного участка. 

Экскурсия «Выявление причин поврежденных деревьев». 

Практическое занятие: Размножение комнатных растений 

Практическое занятие: Растения луга и леса.  Работа с гербариями. 

 

Тема 4.  Геометрия живой природы   

Двусторонняя и лучевая симметрия в строении различных органов животных и 

растений. 

Спираль в движении, росте и развитии растений и животных — способ достижения 

дополнительной жёсткости и устойчивости в пространстве.  

Различная степень густоты кроны: густая, средняя, сквозистая.Зависимость особенностей 

внешнего строения растений и животных от условий среды обитания и образа жизни. 

 

Тема 5.  Царство грибов   

Представление о грибах как части живой природы; показать значение грибов для человека, 

растений и животных; познакомить с многообразием грибов, выделив группы съедобных и 

несъедобных. Грибы - накопители вредных веществ. Шляпочные, пластинчатые и 

трубчатые грибы. Правилами сбора грибов без нарушения лесной подстилки 

Сходствеи различии съедобных и несъедобных грибов.  

Микроскопические грибы (дрожжевые, кефирные, плесневые). Свойства и значения 

микроскопических грибов в жизни человека. Болезнетворные бактерии, вызывающие 

туберкулез, холеру 
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4 класс  

Познавательная экология  

 

Ведение  

Динозавры – вымерший вид животных. Внешний вид и образ жизни различных видов 

динозавров. Книги и фильмы о динозаврах. 

Среда обитания  

Первобытные  «коллекционеры». Первобытные «коллекционеры». Находки в пещерах 

первобытных людей — окаменевшие раковины, кристаллы кварца, различные минералы, 

букеты цветов. Первые украшения: фигурки из обожжённой глины, изделия из бивней 

мамонта, костяные изображения зверей и птиц. Животные, исчезнувшие с лица Земли 

или ставшие редкими из-за стремления человека украшать себя или своё жилище краси-

вым мехом, перьями, чучелами животных.  

Полезные взаимосвязи природы и человека. Что делать для сохранения вымирающих 

видов?  

Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений. Знакомство с 

разделами Красной книги.  

Практическое занятие: Экологический проект «Почему нужно защищать природу?» 

Жизнь животных  

Динозавры – вымерший вид животных.Первобытные  «коллекционеры».Красная книга – 

способ защиты редких видов животных и растений. Экологический проект «Почему 

нужно защищать природу?» 

Лесные ремёсла 

Традиционные народные промыслы. Элементарные представления об антропоморфизме в 

народном творчестве. Традиционные народные промыслы, связанные с лесом. Игрушки 

пришедшие из леса. 

Лесное «меню». Лекарственные растения леса. Лесная аптека Ростовской области 

Практическое занятие: Лесная палитра: растения-красители.  

Практическое занятие: Знакомство с пейзажами и анималистической живописью, 

посвящённые природе.  

 

О городах и горожанах: человек в городе 
Появление городов. Города-государства. Появление городов. Принципы выбора места для 

основания города.Изменение естественной (природной) среды в городе. «Расползание» 

городов — одна из причин разрушения мест обитания растений, животных и других 

организмов. 

Зависимость города от окружающей его среды.Ресурсы, необходимые для нормального 

существования города.Экологические проблемы города. 

Футурология — наука о будущем. Влияние городской среды на физическое и душевное 

здоровье человека. Научные прогнозы дальнейшего развития городов. 

Практическое занятие: Разные города — разные люди. 

Практическое занятие: Проект «Экологический город будущего».  

 

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии: как устроены 

экологические системы  

Разнообразие систем. Система как множество закономерно связанных друг с другом 

элементов (предметов, явлений и т. п.). Биологические системы. Организм как 

система. 

Понятие «экосистема». Природные (естественные) и искусственные экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Сети питания. Элементарные представления 
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о пищевой пирамиде.  

Лес - один из наиболее распространённых типов наземных экосистем. Водоём как 

природная система. Болото — переходный тип между водными и наземными 

экосистемами. Тундра и пустыня — экосистемы, сложившиеся в сложных 

климатических условиях; их сходство и различие.  

Природа как источник различных ресурсов, необходимых для удовлетворения 

потребностей человека. Материальные и духовные потребности. Влияние человека на 

природные экосистемы. Положительные и отрицательные примеры изменений в 

природе, вызванных деятельностью человека. 

Практическое занятие: Моделирование экосистем.  

 

Общий дом — общие проблемы:почему возникают и как решаются экологические 

проблемы.   

Увеличение численности населения планеты. Рост потребностей человека. 

Глобальные экологические проблемы:  

Пути решения экологических проблем  

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы. 

Практическое занятие: Переработка и повторное использование бытовых отходов.. 

Практическое занятие: Десять основных правил разумного отношения к окружающей 

среде.  

Практическое занятие: «Выявление наиболее замусоренных территорий в городе. 

Карта – схема экологически «грязных» зон в селе».  

 

Занимательная информатика 

4 класс 

Информацияи информационные процессы. 

Информация как сведения об окружающем нас мире. Восприятие информации 

человеком. Виды информации по способу восприятия (зрительная, звуковая, осязательная, 

обонятельная, вкусовая). Источники, приемники информации, канал связи. Информация 

как необходимый элемент общения. Средства общения. 

Информационные процессы: поиск, сбор, хранение, обработка и передача информации. 

Способы хранения информации. Носители информации. 

Виды информации по форме представления: текст, изображение, звук, число. 

Кодирование/декодирование информации. Шифрование. Символьный, графический и 

числовой способы кодирования информации. 

Организация информации.  Чтение и заполнение таблиц, схем. Чтение диаграмм. 

Объекты. Имя объекта. Свойства объектов. Действия объектов. Простейшие способы 

сравнения, сериации, классификации объектов. 

Множество. Пересечение, объединение множества объектов. Построение простейших 

высказываний с помощью логических связок и («и», «не», «или», «и», «если… то»); 

истинность утверждений. 

Модель объекта. Виды моделей. Информационные модели. Назначение и области 

применения. Построение словесной, графической модели объекта. Схемы, таблицы, 

диаграммы – как формы моделирования. 

Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Примеры исполнителей. Свойства алгоритма. 

Способы записи алгоритма. Алгоритмические конструкции. Составление, запись и 

выполнение алгоритма. 

Компьютер - как устройство для работы с информацией различного вида. Устройства 

ввода/вывода, обработки, хранения информации. 

Взаимодействие человека с компьютером. Его информационная безопасность при 

работе в сети. 



124 

 

 

Практика работы на компьютере. 
Правила техники безопасности при работе на компьютере. Соблюдение гигиенических 

условий работы, в том числе выполнение зарядки для глаз и  пальцев рук. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура,общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью. 

Организация информации на компьютере (система файлов и папок). Создание системы 

папок для хранения собственной информации на компьютере. Простейшие приемы 

поиска информации в электронных словарях, файловой системе. 

Работа с простыми информационными объектами. Обработка числовой информации на 

компьютере. Создание и обработка текстов, рисунков (в том числе из готовых 

фрагментов). Создание звука. Использование библиотек готовых объектов (рисунков, 

звуков). 

Создание компьютерной анимации. Моделирование объектов и процессов и 

управление ими с использованием визуальной объектно-ориентированной среды 

программирования. 

Работа с электронными образовательными ресурсами (работа в интерактивной среде). 

Защита проекта.Защищать собственную работу. 

 

Шахматы 

1-4 классы 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен младшим 

школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально 

организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных 

заданий, создания игровых ситуаций. 

        Особенностьпрограммы в том, что напервом годуобучения ребенок делает первые 

шаги в мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, 

шахматной доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, 

разыгрывать положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на 

отдельных фрагментах доски.  Большое место отводится изучению "доматового" периода 

игры.  На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, 

стихи, сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым 

моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за 

передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, 

выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. 

      Содержаниевторого годаобучения  включает непосредственно обучениешахматной 

игре, освоение правил игры в шахматы, а так же знакомятся с шахматной нотацией, 

творчеством выдающихся шахматистов. 

Третий – четвертый год обучения предполагают обучению  решения шахматных задач. 

         На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для 

самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной 

доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не 

только информацию о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых 

возможностях и ограничениях. Кроме этого учащимся предлагаются темы для 

самостоятельного изучения: «Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и др., 

занимательные рассказы из истории шахмат, тесты для проверки  полученных знаний 
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Первый год обучения  

1.Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, 

диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

 "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных 

линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

 "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

 "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2.Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура 

спрятана. 

 "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по 

очереди называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается 

заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 

 "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем 

они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

 "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую 

высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; 

связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур.  

Дидактические игры и задания 

 "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

 "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к 

примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение 

верно, то мяч следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на уничтожение", 

белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, 

легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, 

взятие на проходе, превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 
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 "Игра на уничтожение" –важнейшая игра курса. У ребенка формируется 

внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и 

др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против 

фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, 

расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные 

фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

 "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, 

не становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки 

шахматной доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под 

ударом черных фигур. 

 "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается 

такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не 

оказалась под ударом черных фигур. 

 "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

 "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 

 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре 

обеих сторон не имеет победителя. 

 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на 

черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

 "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее –побить 

незащищенную фигуру. 

 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе 

черных они проиграли одну из своих фигур. 

 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

5.Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая 

рокировка и ее правила. 

Дидактические игры и задания 

 "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет. 

 "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

 "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

 "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны 

определить: дан ли мат черному королю. 

 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. 

Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 

 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных 

случаях. 

6.Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о том, 

как начинать шахматную партию. 
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Дидактические игры и задания 

 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он 

играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя 

своими ходами. 

 

Второй год обучения  

1.Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы 

проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 

2.Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных 

фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись 

начального положения. 

Дидактические игры и задания 

 “Назови вертикаль”. Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны 

назвать ее (например: “Вертикаль “е”), Так школьники называют все вертикали. Затем 

педагог спрашивает: “На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? 

Королевские слоны? Ферзевые ладьи?” И т. п. 

 “Назови горизонталь”. Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют 

горизонталь (например: “Вторая горизонталь”). 

 “Назови диагональ”. А здесь определяется диагональ (например: “Диагональ е1–

а5”). 

 “Какого цвета поле?” Учитель называет какое-либо поле и просит определить его 

цвет. 

 “Кто быстрее”. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

 “Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. 

Учитель уточняет ответы учащихся. 

3.Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение 

материального перевеса. Способы защиты. 

Дидактические игры и задания 

 “Кто сильнее”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: “Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?” 

 “Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит 

ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы 

очков в армиях учителя и ученика были равны. 

 “Выигрыш материала”. Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

 “Защита”. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

4.Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья 

против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические, игры и задания  

 “Шах или мат”. Шах или мат черному королю? 
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 “Мат или пат”. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

 “Мат в один ход”. Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

 “На крайнюю линию”. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король 

отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

 “В угол”. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на 

угловое поле. 

 “Ограниченный король”. Надо сделать ход, после которого у черного короля 

останется наименьшее количество полей для отхода. 

5.Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

 “Объяви мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат в два 

хода. 

 “Защитись от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 

6.Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы шахматного материала 

(матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского 

прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, 

уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный 

шах, патовые комбинации и др.). 

Дидактические игры и задания 

 “Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

 “Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. “Выигрыш 

материала”. Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться 

материального перевеса. 

 

Третий год обучения  

 1. Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру 

ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против 

“повторюшки-хрюшки”. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие 

о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. Борьба за центр. Безопасная позиция короля. 

Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания 

 “Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, “Поставь детский 

мат” Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

 “Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано 

введенная в игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более 

слабую фигуру. 

 “Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как 

правило, в данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 

 “Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 
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 “Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, 

который слепо копирует ваши ходы. 

 “Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 

хода. 

 “Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий 

получить материальное преимущество. 

 “Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш 

пешки к проигрышу материала или мату. 

 “Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

 “Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые 

правила игры, если рокируют. 

 “В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, 

рокируя в которую белые не нарушают правил игры. 

 “Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать 

сдвоения пешек. 

 “Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, 

чтобы у противника образовались сдвоенные пешки. 

    Четвертый год обучения (35 часов из расчета 1 час в неделю) 

    1.Основы миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине 

шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода 

и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, 

отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. Комбинации 

для достижения ничьей. 

Дидактические задания 

 “Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический прием, либо 

комбинацию, и остаться с лишним материалом. 

 “Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 

3 хода. 

 “Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

     2.Основы эндшпиля. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи 

(простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья 

против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые 

случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование 

слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без 

помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка проходит в ферзи при помощи своего 

короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, четвертой, третьей, второй 

горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против 

короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие 

рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Дидактические задания 

 “Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 3 хода”. 

Белые начинают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”.  
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 “Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

 “Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

 “Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. 

 “Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом 

отступить королем, чтобы добиться ничьей. 

 “Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 

. 

 

Подвижные игры 

1 класс  

Народные игры. 

Русская народная игра «У медведя во бору», Русская народная игра «Филин и пташка».  

Русская народная игра «Горелки».  Русская народная игра «Кот и мышь». Русская 

народная игра «Блуждающий мяч». Русская народная игра «Зарница» 

Игры на развитие психических процессов. 

Игры на развитие восприятия. «Выложи сам»,  «Магазин ковров»,  «Волшебная палитра». 

Упражнение «Ладонь – кулак», игры «Ищи безостановочно»,  «Заметь всё»,  «Запомни 

порядок». Упражнение «Ладонь – кулак», игры «Ищи безостановочно»,  «Заметь всё»,  

«Запомни порядок». Игры «Повтори за мной», «Запомни движения», «Художник». Игры 

«Волшебное яйцо», «Узнай, кто я?», «Возьми и передай». Игры «Ну-ка, отгадай»,  

«определим игрушку». Игры «Баба Яга»,  «Три характера». Игра «Белки, волки, лисы». 

Подвижные игры 

   Игры на внимание «Класс, смирно», «За флажками».  Игра с элементами ОРУ «Море 

волнуется – раз. »   Игра с мячом «Охотники и утки».  Весёлые старты с мячом. Игра 

«Волк во рву» Игра с прыжками «Попрыгунчики-воробушки» Игры на свежем воздухе 

«Два Деда Мороза», «Метко в цель». Игра «Белки, волки, лисы». Игра «Перемена мест» 

Игра «Прыгай через ров» 

Спортивные игры. 

Футбол, Баскетбол, Спортивный праздник.  

2 класс  

Игры с бегом  

Теория. Правила безопасного поведения при проведении  

игр с бегом. Техника бега с ускорением, техника равномерного бега 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Комплекс ОРУ с рифмованными строчками. Игра 

«Совушка». Игра «Вороны и воробьи» 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра «К своим флажкам». Игра «День и ночь». 

 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Вызов номеров» 

Игра «Пустое место». 

Упражнения с предметами. Ирга «Невод». Игра «Колесо» 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Два мороза». Игра «Воробьи-попрыгунчики». 

Игры с прыжками  

Теория. Правила по технике безопасности при проведении игр с прыжками. 
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Профилактика детского травматизма. Развитие координации движений в прыжках со 

скакалкой 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ. Игра «Салки на одной ноге». Игра « Воробушки». 

 Комплекс упражнений с длинной скакалкой. Игра «Удочка». Игра «Кто выше» 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Прыжки в приседе». Игра «Пингвины с мячом». 

 Комплекс ОРУ с короткой скакалкой. Игра «Поймай лягушку». Игра «Прыжки с 

поворотом» 

Игры с мячом  
Теория. Правила безопасного поведения при с играх мячом.  

Практические занятия: 

 Совершенствование координации движений. Игра « Передал – садись». Игра 

«Свечи». 

 Развитие глазомера и чувства расстояния. Передача мяча. Метание мяча  

Игра «Охотники и утки». Игра «Сбей мяч» 

 Укрепление основных мышечных групп; мышц рук и плечевого пояса. Игра «Рак 

пятится назад». Игра «Скорый поезд». 

 Обучение бросанию, метанию и ловле мяча в игре.  

Броски и ловля мяча. Игра «Кто самый меткий». Игра «Не упусти мяч». 

Игры малой подвижности  
Теория. Правила по технике безопасности при проведении игры малой подвижности. 

Практические занятия: 

 Комплекс специальных упражнений «Ровная спина». Игра «Змейка». Игра 

«Карлики и великаны». 

 Комплекс упражнений с мешочками. Игра «Кошка и мышка». Игра «Ручеек». 

 Упражнения для исправления нарушений осанки и плоскостопия. Игра 

«Стрекозы». Игра «Чемпионы скакалки». 

 Гимнастические построения, размыкания, фигурная маршировка. 

Игра «Построение в шеренгу». Игра «На новое место». Игра «Лабиринт». Игра «Что 

изменилось?» 

Зимние забавы  

Теория. Закаливание и его влияние на организм. Правила безопасного поведения при 

катании на санках. Инструктаж по технике безопасности.  

Практические занятия: 

 Игра «Лепим снежную бабу». 

 Игра «Лепим сказочных героев». 

 Игра «Санные поезда».  

 Игра «Езда на перекладных» 

Эстафеты  

Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет 

Способы деления на команды. Считалки 

Практические занятия: 

 Веселые старты 

 Эстафеты «Бег по кочкам», «Бег сороконожек».  

 Эстафеты «Рак пятится назад», «Скорый поезд». 

 Эстафеты «Чемпионы скакалки», «Вьюны».  

 Эстафеты «Стрекозы», «На новое место». 

Народные игры (5 часов) 
Теория. История изучения и организации игр. Знаменитые собиратели и организаторы игр. 

Игровая терминология. 

Практические занятия: 
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 Разучивание народных игр. Игра «Бегунок» 

 Разучивание народных игр. Игра «Верёвочка» 

 Разучивание народных игр. Игра «Котел» 

 Разучивание народных игр. Игра "Дедушка - сапожник". 

3класс 

Игры с бегом  
Теория: Правила техники безопасности. Значение бега в жизни человека и животных. 

Лучшие легкоатлеты страны, области, школы.  

Практические занятия:  

 Комплекс ОРУ для укрепления мышц ног. Игра «Змейка». Игра «Челнок». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Пустое место». Игра «Филин и пташки» 

 Комплекс ОУР в движении. Игра «Пятнашки с домом». Игра «Прерванные 

пятнашки». Игра «Круговые пятнашки» 

 Комплекс ОРУ в колонне по одному в движении. Игра «Круговые пятнашки». Игра 

«Ловушки в кругу». Игра «Много троих, хватит двоих» 

Игры с мячом  
Теория. Правила техники безопасности при игре с мячом. Разучивание считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мячик кверху». Игра «Свечи ставить» 

 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Перебрасывание мяча» 

Игра «Зевака». Игра «Летучий мяч». 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Выбей мяч из круга». Игра «Защищай 

город». 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Гонка мячей». Игра «Попади в цель». Игра 

«Русская лапта» 

Игры с прыжками  
Теория. Правила техники безопасности при игре с прыжками. 

Для чего человеку важно уметь прыгать. 

Виды прыжков. Разучивание считалок. 

Практические занятия:  

 Комплекс ОРУ. Игра « Воробушки и кот». Игра «Дедушка – рожок». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Переселение лягушек». Игра «Лошадки». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Петушиный бой». Игра «Борьба за прыжки». 

 Комплекс ОРУ. Игра « Солка на одной ноге». Игра «Кто первый?». 

Игры малой подвижности  

Теория. Правила техники безопасности. Знакомство с играми на внимательность. 

Практические занятия  

 Игры на внимательность. Игра «Летит - не летит». Игра «Запрещенное движение». 

Игра «Перемена мест». 

 Комплекс ОРУ для правильной осанки, разучивание считалок.  

Игры «Колечко». Игра « Море волнуется». Игра «Кривой петух» 

 Комплекс ОРУ. Игра «Молчанка». Игра «Колечко». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Краски». Игра «Перемена мест» 

Зимние забавы  
Теория. Правила техники безопасности зимой. Осторожно лед. 

Загадки и пословицы о зиме. Беседа о закаливании. 

Практические занятия:  

 Игра «Строим крепость».  

 Игра «Взятие снежного городка». 

 Игра «Лепим снеговика».  

 Игра «Меткой стрелок». 

Эстафеты  
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Теория. Значение слова эстафета. Разбивание разными способами команд на группы. 

Практические занятия: 

 Эстафеты « Передал – садись», «Мяч среднему», «Парашютисты», «Скакалка под 

ногами», «Тачка». 

 Эстафета «Челночный бег», «По цепочке», «Вызов номеров», «Дорожки», «Шарик 

в ложке». 

 Эстафета «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди себя», «Нитки 

наматывать», «Передача мяча в колонне», «Поезд». 

Народные игры  

Теория. Материальная и духовная игровая культура. Организация и проведение игр на 

праздниках.  

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра "Горелки". 

 Разучивание народных игр. Игра «Гуси - лебеди» 

 Разучивание народных игр. Игра «Мотальщицы» 

 Разучивание народных игр. Игра "Мишени". 

4 класс 

Игры с бегом  
Теория. Правила ТБ при проведении подвижных игр. Способы деления на команды. 

Повторение считалок. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ в движении. Игра «Бег командами». Игра «Мешочек». 

 Комплекс ОРУ с предметами. Игра «Городок». Игра «Русская лапта 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Лиса в курятнике». Игра «Ловкие ребята». 

 Комплекс ОРУ с предметами . Игра «Пятнашки в кругу».Игра «Караси и щуки». 

Игры с мячом  
Теория. Правила безопасного поведения с мячом в местах проведения подвижных игр. 

Инструктаж по ТБ. Способы передачи мяча; переброска мячей друг другу в шеренгах. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ с малыми мячами. Игра «Мяч в центре». Игра «Мяч среднему». 

 Комплекс ОРУ с большими мячами. Игра «Мяч – соседу». Игра «Охотники». 

 Комплекс ОРУ с набивными мячами. Игра «Отгадай, кто бросил» 

Игра «Защищай ворота». 

 Комплекс ОРУ с мячами. Игра «Подвижная цель». Игра «Обгони мяч». 

Игра «Мяч в центре». 

Игры с прыжками  
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. 

Профилактика детского травматизма. Разучивание считалок.  

Практические занятия:  

 Комплекс ОРУ. Игра «Туда- обратно». Игра «Зайцы в огороде». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Шишки, жёлуди, орехи».Игра «белые медведи». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Карусели». Игра «Тропка». 

 Комплекс ОРУ. Игра «Ловушка». Игра «Капканы». 

Игра малой подвижности  
Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Инструктаж 

по ТБ. Разучивание рифм для проведения игр. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?». 

Игра «Найди предмет». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра 

«Точный телеграф». 
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 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Невидимки». Игра «Наблюдатели». Игра «Кто 

точнее». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». 

Зимние забавы  
Теория. Правила безопасного поведения 

при катании на санках. 

Инструктаж по ТБ. Повторение попеременного двухшажного хода, поворота в движении и 

торможение. 

Практические занятия: 

 Игра «Снежком по мячу».  

 Игра «Пустое место». 

 Игра «Кто дальше».  

 Игра «Быстрый лыжник». 

Эстафеты  
Теория. Правила безопасного поведения при проведении эстафет. Инструктаж по ТБ. 

Способы деления на команды. Повторение считалок. 

Практические занятия: 

 Эстафеты «Ходьба по начерченной линии», с доставанием подвижного мяча, «Кто 

первый?», эстафета парами. 

 Эстафета с лазанием и перелезанием, линейная с прыжками, с бегом вокруг 

гимнастической скамейки, «веревочка под ногами». 

 Эстафета с предметами (скакалки, мячи, обручи) 

Игра малой подвижности  

Теория. Правила безопасного поведения в местах проведения подвижных игр. Инструктаж 

по ТБ. Разучивание рифм для проведения игр. 

Практические занятия: 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Кто дальше бросит?». Игра «Что изменилось?». 

Игра «Найди предмет». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Слушай сигнал». Игра «Угадай, кто это?». Игра 

«Точный телеграф». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Невидимки». Игра «Наблюдатели». Игра «Кто 

точнее». 

 Комплекс ОРУ на месте. Игра «Ориентирование без карты». Игра «Садовник». 

Народные игры  
Теория. Традиционные народные праздники. Календарные народные праздники. 

Классификация народных игр. 

Практические занятия: 

 Разучивание народных игр. Игра "Корову доить". 

 Разучивание народных игр. Игра "Малечина - колечина". 

 Разучивание народных игр. Игра "Коршун". 

 Разучивание народных игр. Игра "Бабки". 

Начало работы по разделу включает знакомство с теоретическим материалом. Затем 

следует практическая часть занятия: освоение учебной группой новых игр. 

Подвижные игры – одно из самых любимых и полезных занятий детей. В их основе лежат 

физические упражнения, движения, в ходе выполнения которых участники преодолевают 

ряд препятствий, стремятся достигнуть определенной, заранее поставленной цели. 

Благодаря большому разнообразию содержания игровой деятельности, они всесторонне 

влияют на организм и личность, в то же время способствуя решению важнейших 

специальных задач физического воспитания, например, развитию скоростно-силовых 

качеств.  
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Финансовая грамотность 

1 класс 

Инструктаж по технике безопасности. 

1.Введение в экономику (1 час): 

- Введение в экономику;  

- Знакомство с понятием «экономика»;  

- Для чего нужна экономика. 

2. Потребности (9 часов):  

- Потребности; 

- Что такое «потребность»; 

- Какие бывают потребности; 

- Домашнее хозяйство; 

- Распределение ролей в семье; 

- Домашние обязанности в семье; 

- Что такое бюджет семьи.  

3.Товары и услуги (12 часов):  

-Что такое «товар»; 

- Какие бывают товары; 

-Где можно приобрести товары и услуги; 

- Зачем нужна реклама; 

- Роль рекламы. 

4.Деньги (12 часов):  

-Зачем нужны деньги; 

- Как появились деньги; 

- Деньги и страны; 

- Где и как хранятся деньги; 

- Что такое источник дохода; 

-Что такое «маркетинг»; 

- Обмен; 

- Рынок; 

- Торговля; 

- Взаимоотношения продавца и покупателя; 

-Конкуренция. 

2  класс 

Тема 1. Что такое деньги и откуда они взялись. 

Появление обмена товарами. Проблемы товарного обмена. Появление первых денег - 

товаров с высокой ликвидностью. Свойства драгоценных металлов (ценность, прочность, 

делимость) делают их удобными товарными деньгами. Появление монет. Первые монеты 

разных государств. 

Основные понятия 

Товар. Деньги. Покупка. Продажа. Ликвидность. Драгоценные металлы. Монеты. 

Бумажные деньги. Банкноты. Купюры. 

Компетенции 
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•  Объяснять причины и приводить примеры обмена. 

•  Объяснять проблемы, возникающие при обмене. 

•  Описывать свойства товарных денег. 

•  Приводить примеры товарных денег. 

•  Приводить примеры первых монет. 

Тема 2. Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок. 

Устройство монеты. Изобретение бумажных денег. Защита монет от подделок. 

Современные монеты. Способы защиты от подделок бумажных денег. 

Основные понятия 

Монеты. Гурт. Аверс. Реверс. «Орёл». «Решка». Номинал. Банкнота. Купюра. Фальшивые 

деньги. Фальшивомонетчики. 

Компетенции 

•  Объяснять, почему появились монеты. 

•  Описывать купюры и монеты. 

•  Сравнивать металлические и бумажные деньги. 

•  Объяснять, почему    изготовление фальшивых денег является преступлением. 

Тема 3. Какие деньги были раньше в России. 

Древнерусские товарные деньги. Происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка». 

Первые русские монеты. 

Основные понятия 

«Меховые деньги». Куны. Первые русские монеты. Деньга. Копейка. Гривна. Грош. 

Алтын. Рубль. Гривенник. Полтинник. Ассигнация. 

Компетенции 

•  Описывать старинные российские деньги. 

•  Объяснять происхождение названий денег. 

Тема 4. Современные деньги России и других стран. 

Современные деньги России. Современные деньги мира. Появление безналичных денег. 

Безналичные деньги как информация на банковских счетах. Проведение безналичных 

расчётов. Функции банкоматов. 

Основные понятия 
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Доллары.  Евро.  Банки.  Наличные, безналичные и электронные деньги. Банкомат. 

Пластиковая карта. Компетенции 

•  Описывать современные российские деньги. 

•  Решать задачи с элементарными денежными расчётами. 

•  Объяснять, что такое безналичный расчёт и пластиковая карта. 

•  Приводить примеры иностранных валют. 

Тема 5. Откуда в семье деньги. 

Деньги можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад. Основным 

источником дохода современного человека является заработная плата. Размер заработной 

платы зависит от профессии. Собственник может получать арендную плату и проценты. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с детьми и 

безработным. При нехватке денег их можно взять взаймы. Существуют мошенники, 

которые обманом отбирают у людей деньги. 

Основные понятия 

Доходы. Клады. Лотерея. Наследство. Товары. Услуги. Заработная плата. Профессия. 

Сдельная зарплата. Почасовая зарплата. Пенсия. Пособие. Стипендия. Имущество. 

Аренда. Проценты по вкладам. Кредиты. 

Компетенции 

• Описывать и сравнивать источники доходов семьи. 

•  Объяснять причины различий в заработной плате. 

• Объяснять, кому и почему платят пособия. 

•  Приводить примеры того, что можно сдать в аренду. 

Тема 6. На что тратятся деньги. 

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

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 

приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 

непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Некоторые люди тратят много денег 

на хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Основные понятия 

Расходы. Продукты. Коммунальные платежи. Счёт. Одежда. Обувь. Образование. 

Непредвиденные расходы. Сбережения. Долги. Вредные привычки. Хобби. 

Компетенции 

•  Объяснять, что влияет на намерения людей совершать покупки. 
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•  Сравнивать покупки по степени необходимости. 

•  Различать планируемые и непредвиденные расходы. 

•  Объяснять, как появляются сбережения и долги. 

Тема 7. Как умно управлять своими деньгами.Бюджет- план доходов и расходов. Люди 

ведут учёт доходов и расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Основные понятия 

Расходы и доходы. Бюджет. Банкрот. Дополнительный заработок. Компетенции 

• Объяснять, как управлять деньгами. 

•  Сравнивать доходы и расходы. 

• Объяснять, как можно экономить. 

• Составлять бюджет на простом примере. 

Тема 8. Как делать сбережения. 

Если доходы превышают расходы, образуются сбережения. Сбережения, вложенные в 

банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Основные понятия 

Копилки. Коллекционирование. Банковский вклад. Недвижимость. Ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Акции. Дивиденды. 

Компетенции 

• Объяснять, в какой форме можно делать сбережения. 

•  Приводить примеры доходов от различных вложений денег. 

•  Сравнивать разные виды сбережений. 

3 класс 

Жила-была денежка  

Если бы люди делали всё сами. Натуральное хозяйство то, в котором люди делают все 

необходимые вещи своими руками. Как появились ремёсла — умения людей 

изготавливать различные вещи. Необходимость обмена. Бартер. 

Как появились деньги. Монеты — металлические деньги. Две стороны монет: аверс — 

лицевая сторона монеты, реверс — оборотная. Купюры — бумажные деньги. Рубли и 

копейки — деньги России. Валюта — иностранные деньги. Доллар — валюта США, евро 

— валюта стран Евросоюза. Курс валюты показывает, сколько рублей стоит доллар, евро. 

Практическая и игровая деятельность: 

— рисование страны Натурального хозяйства; 

— рисование денег страны Экономики; 

— игра «Путешествие в страну Обмению»; 

— рассматривание коллекций разных монет. 
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Какие деньги были раньше в России  

Древнерусские товарные деньги, происхождение слов «деньги», «рубль», «копейка», 

первые русские монеты.  

Практическая и игровая деятельность: 

— рассматривание коллекций разных монет. 

Современные деньги России и других стран  

Знакомство с современными деньгами России, современными деньгами мира, появлением 

безналичных денег, безналичные деньги как информация на банковских счетах, 

проведение безналичных расчетов, с функциями банкоматов. 

Практическая и игровая деятельность: 

— рисование денег страны Экономики. 

Откуда в семье деньги  

В теме рассматриваются следующие понятия: деньги можно получить в наследство, 

выиграть в лотерею или найти клад, основным источником дохода современного человека 

является заработная плата, размер заработной платы зависит от профессии. Дети 

получают элементарные сведения о том, что собственник может получать арендную плату 

и проценты, государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, семьям с 

детьми и безработным. Дети также знакомятся с тем, что при нехватке денег их можно 

взять взаймы, существуют мошенники, которые обманом отбирают у людей деньги. 

У всякого товара есть цена  

Деньги — средство для оплаты товаров и услуг. Цена товара показывает, сколько денег 

нужно заплатить, чтобы товар приобрести. Сдача — это разница между деньгами, 

которыми расплатился покупатель, и ценой купленного товара. 

Как расплачиваться на кассе. О чём может рассказать чек. В чеке отражаются цена 

товаров, стоимость покупки и размер сдачи. 

Практическая и игровая деятельность: 

— экскурсия в магазин; 

— игра «Магазин» и другие сюжетно-ролевые игры на тему предприятий сферы услуг. 

Что нужно знать, чтобы товары покупать?  

Свойства товаров: цена и качество. Зависимость цены от качества товара, от затрат на его 

производство, доставку. Покупатель имеет право на покупку качественного товара. Это 

право закреплено законом. Чек как документ, подтверждающий покупку. 

Реклама как источник информации о различных товарах и услугах. Нужны ли нам на 

самом деле те товары, которые рекламируются? 

Вдумчивый покупатель. Выгодная покупка. Выбор товара в зависимости от его цены и 

качества, от его необходимости для удовлетворения потребностей семьи или её членов. 

Практическая, игровая и исследовательская деятельность: 

— игры: «Магазин», «Выгодно покупателю — выгодно продавцу»; 

— тема проекта «Реклама продукта»; 

— исследования: «От чего зависит цена молока», «От чего зависит цена табурета», «Цена 

и качество товара в различных магазинах», «Где выгоднее покупать», «О чём нам говорит 

реклама: правда и вымысел»; 

— изготовление упаковки для подарка. 

Доход не бывает без хлопот (из чего складывается доход в семье)  
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Доходы семьи — деньги, которые поступают в семью. Заработная плата, пенсия, 

стипендия, пособие. 

Расходы семьи — деньги, которые тратит семья на нужды (потребности) всех её членов. 

Бюджет семьи — соотнесение доходов, расходов и сбережений. Учёт доходов и расходов. 

Банк как место сбережения и накопления денег. Хранение и вклад денег в банке. 

Кредит — это денежные средства, которые люди берут у банка в долг на определённый 

период с уплатой процентов банку за пользование кредитом. 

Практическая и игровая деятельность: 

— составление семейного бюджета, составление личного бюджета; 

— нарисовать своё «изобретение» для получения воды, электричества или тепла; 

— экскурсия в банк; 

— игры: «Банк», «Кредит и предприниматели»; 

— рисование банковской карты.  

На что тратятся деньги  

Люди постоянно тратятденьги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Для покупки мебели, бытовой техники, автомобиля чаще всего 

приходится делать сбережения. Если сбережений не хватает или появляются 

непредвиденные расходы, деньги можно взять в долг. Многие люди тратят деньги на 

хобби, а иногда и на вредные привычки. 

Практическая и игровая деятельность: 

— путешествие в страну «Увлекандию». 

Деньги счёт любят или как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал (2ч.) 

Понятие«бюджет» – план доходов и расходов. Люди ведут учет доходов и расходов, 

чтобы избежать финансовых проблем. 

Практическая и игровая деятельность: 

— квест «Бюджет моей семьи». 

Как делать сбережения  

Учащиеся узнают, что, если доходы превышают расходы, образуются сбережения. 

Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

Практическая и игровая деятельность: 

— квест «Заработаем и сбережём». 

«Дом невелик, да лежать не велит»  

Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи. 

Распределение обязанностей в семье. Вклад каждого члена семьи в домашнее хозяйство. 

Экономия и бережливость. Экономить — значит получить возможность приобрести 

другие блага на неизрасходованные средства. Что нужно экономить в доме 

(электроэнергию, воду, тепло). Способы экономии: стараться сокращать расходы воды, 

электричества, тепла; использовать приборы и устройства, помогающие экономить; 

изобрести новые источники получения электричества, воды, тепла. 

Практическая и игровая деятельность: 

— путешествие в страну Минуток. 

 

4 класс 



141 

 

Модуль 1. Как 

появились 

деньги и какими 

они бывают  

Причиной возникновения обмена является специализация. В 

результате обмена должны выиграть обе стороны. Бартерный обмен 

неудобен в связи с несовпадением интересов и проблемой 

определения ценности. Товарные деньги облегчают процесс обмена. 

В разных регионах в качестве денег использовались разные вещи. 

Основными товарными деньгами становятся драгоценные металлы, 

из которых позже делаются монеты. В связи с проблемами 

изготовления и безопасности перевозки появляются бумажные 

деньги. 

Покупательная сила денег может меняться. 

Основные понятия 

Бартер. Деньги. Товарные деньги. Благородные металлы. Монеты. 

Банкноты (банковские билеты). Купюры. Номинал. Покупательная 

сила. Товары. Услуги. 

Монеты чеканили из благородных металлов. Первые монеты 

появились в Лидийском царстве. Качество монет гарантировалось 

государственной печатью. Монеты имели хождение в Греции, Иране, 

Римской империи. В Китае и Индии были собственные монеты. На 

Руси монеты появились в Х веке. Монеты чеканили княжества. При 

образовании централизованного государства монеты стали 

едиными. Основные понятия 

Аверс. Реверс. Гурт. Гербовая царская печать. Ауреус. Денарий. 

Тенге. Гривна. Рубль. Копейка. Полушка. Алтын. Деньга. Пятак. 

Гривенник. Двугривенный. Полтинник. Червонец. Дукат. «Орёл». 

«Решка». 

Монеты и купюры являются наличными деньгами. Первоначально 

бумажные деньги были обеспечены золотом. В России бумажные 

деньги появились в XVIII веке при Екатерине II. Бумажные деньги 

удобны в обращении, но менее долговечны. Бумажные деньги 

защищают от подделок. Изготовление фальшивых денег является 

преступлением. Основные понятия 

Бумажные деньги. Наличные деньги. Безналичные деньги. Купюры. 

Банковские билеты. Ассигнации. Водяные знаки. 

Фальшивомонетчики. 

Банки хранят сбережения и выдают кредиты. Вкладчики получают от 

банка деньги (процентные платежи), а заёмщики банку платят. 

Безналичные деньги являются информацией на банковских счетах. 

Современные банки используют пластиковые карты. 

Основные понятия 
Банк. Сбережения. Кредит. Вклад. Вкладчик. Заёмщик. Меняла. 

Плательщик. Получатель. Безналичные денежные расчёты. 

Банковские карты. Банкоматы. Пин-код. Расчётные (дебетовые) 

карты. Кредитные карты. 

Валюта - денежная единица страны. Разные страны имеют разные 

валюты. Национальной валютой России является рубль. Государства 

хранят запасы иностранных валют и золота, которые называются 

золотовалютными резервами. Валюты, в которых хранятся резервы, 

называются резервными. Их используют для международных 

расчётов. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, 

называется валютным курсом. 
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Основные понятия 

Валюта. Резервная валюта. Валютные резервы. Мировая валюта. 

Доллар. Евро. Фунт стерлингов. Иена. Швейцарский франк. 

Модуль  2. Из 

чего 

складываются 

доходы в семье. 

Основным источником дохода современного человека является 

заработная плата. Размер заработной платы зависит от профессии, 

сложности работы, отрасли. Государство устанавливает минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ). Собственник может получать арендную 

плату и проценты. Доход также приносит предпринимательская 

деятельность. 

Государство помогает пожилым людям, инвалидам, студентам, 

семьям с детьми и безработным, выплачивая пенсии, стипендии, 

пособия. 

Основные понятия 
Доход. Зарплата. Клад. Выигрыш в лотерею. Премия. Гонорар. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Потребительская 

корзина. Прожиточный минимум. Пенсия. Стипендия. Наследство. 

Собственность. Ценные бумаги. Акции. Предпринимательская 

деятельность. Бизнес. 

Модуль            3. 

Почему семье 

иногда не 

хватает денег на 

жизнь и как 

этого избежать. 

Люди расходуют деньги на питание, покупку одежды и обуви, 

коммунальные услуги, транспорт, связь, медицинское обслуживание и 

лекарства, образование, отдых, развлечения и пр. Расходы можно 

разделить на необходимые, желательные и престижные. По срокам 

расходы делятся на ежедневные, ежемесячные, ежегодные, сезонные и 

переменные. Основные понятия 

Необходимые расходы. Питание. Одежда. Жильё. Коммунальные 

услуги. Обязательные расходы. Налоги. Долги. Штрафы. 

Желательные расходы. Престижные расходы. Ежемесячные расходы. 

Ежегодные расходы. Переменные расходы. Сезонные расходы. 

Модуль            4. Бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учёт доходов и 

Деньги             

счёт любят, или 

как управлять 

своим 

кошельком, 

чтобы он        не 

пустовал. 

расходов, чтобы избежать финансовых проблем. Если доходы 

превышают расходы, образуются сбережения. Если расходы 

превышают доходы, образуются долги. В этом случае необходимо 

либо сократить расходы, либо найти дополнительный источник 

доходов. Для крупных покупок или для непредвиденных расходов 

надо делать сбережения. В противном случае придётся брать кредит и 

платить проценты. 

Основные понятия 
Семейный бюджет. Бюджет Российской Федерации. Сбережения 

(накопления). Долг. 

 
Юный художник 

1 класс 

Разд ел  1. Природа - главный художник (Графика. Основы рисунка. Линия. Штрих. 

Цветовое пятно. Эскиз) 
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Азбука рисования: Мы - семья карандашей. Мы - семья кистей. Мы - семья красок. А я 

- бумага. Берем в руки карандаш... Берем в руки кисти... Как хранить кисти. Как хранить 

рисунки. 

Впечатление. Выражение: Природа вокруг нас (передача в рисунке пространства неба 

и земли). Обитатели неба (передача пространства неба и земли другими материалами + 

дополнительный рисунок природных явлений в небе). Обитатели Земли (простой рисунок 

форм животного мира с детальными проработками фактуры их поверхности). Между 

небом и землей (рисунок явлений природы, которые соединяют небо и землю, 

опускаются с неба на землю; в различных техниках). Природные стихии. Путешествие 

воды (изображение различных состояний воды, по выбору, простыми средствами). Живое 

тянется к солнцу (изображение пространства неба и земли и растительного мира в трех 

стадиях роста - динамика развития растений). 

В мастерской художника: Природные стихии (анализ произведений 

изобразительного искусства с изображением разных явлений природы). 

Коллективная работа: Шире круг (закрепление навыка - рисунок непрерывной 

линии, штриховка внутри формы и прорисовка мелких деталей в крупной форме; первый 

опыт коллективной деятельности и оформления класса). 

Разд ел  2. Мир цвета (Основы цветоведения. Основные цвета. Составные цвета. 

Цветовые гаммы. Цветовые оттенки) 

Азбука рисования: Смешение красок на палитре. Техника работы кистью. На чем 

пишут картины. 

Впечатление. Выражение: Краски неба и земли (цвето-тональное изображение 

пространства неба и земли, рисунок природных явлений). Где ночует радуга (порядок 

расположения цветов 

 

в радуге, цветные рисунки с элементами радужного спектра). Эксперимент И. 

Ньютона (в лаборатории ученого: наглядное знакомство с разложением солнечного 

света на 7 цветов). По законам радуги (знакомство с основными и составными 

цветами). Зимой и летом - разным цветом (знакомство с теплой и холодной гаммой и 

ролью белой гуаши). Весна и осень - в гости просим (составление нежной и 

сдержанной цветовых гамм). Ходит солнышко по кругу (знакомство с цветовыми 

особенностями утра, дня, вечера и ночи, составление и подбор соответствующих 

цветовых гамм). 

В мастерской художника: Гаммы удивительных оттенков (работа с 

репродукциями картин художников). Художник, влюбленный в осень (о творчестве И. 

И. Левитана). 

Коллективная работа: Оранжевое небо (работа с оттенками оранжевого цвета - 

грунтовка поверхности ватмана, вырезание фигур из подготовленной бумаги, 

составление композиции из созданных изображений). 

Разд ел  3. Искусство в человеке (Виды изобразительного искусства. Живописец. 

Скульптор. Архитектор. Дизайнер) 

Азбука рисования: Где пишут картины. 

Впечатление. Выражение: Художник-живописец (ученику предлагается роль 

художника- живописца, который сам выбирает сюжет своей будущей картины). 

Деревья поведали... (изображение леса различными материалами по выбору). 

Скульптор (моделирование фигуры Снегурочки из соленого теста с помощью 

вспомогательных форм). Архитектор (рисунок-проект нового дома). Пряничный домик 

(создание объемной формы здания с помощью пластических материалов). Дизайнер 
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(изготовление веера по выбору из трех вариантов). Золотая трава хохломы (знакомство 

с элементами русской росписи по дереву). 

В мастерской художника: Художник, полюбивший лес (о творчестве И. И. 

Шишкина). Творческое содружество (рассказ о художнике-скульпторе и художнике-

живописце). 

Коллективная работа: Изумрудный город (обобщение знаний, приобретенных на 

уроках данного раздела). 

Разд ел  4. Человек в искусстве (Портретный жанр. Пропорции человека. 

Детский портрет) 

Впечатление. Выражение: Человек - звезда (древний символ человека, пропорции 

человека в круге). Три возраста (знакомство с изображением человека в разном 

возрасте). Рисуем детский портрет (знакомство с особенностями изображения детского 

портрета, поэтапное изображение рисунка). 

В мастерской художника: с любовью к детям (о творчестве 3. Е. Серебряковой). 

Знакомство с музеем: Государственная Третьяковская галерея; Всероссийский 

музей декоративно-прикладного искусства; Дом-музей И. И. Левитана в Плесе. 

2 класс 

Вводное занятие. Знакомство с предметом изучения. Техника безопасности и правила 

поведения на занятиях 

Рисование примакиванием кусочком поролона 

Рисование ладошками. 

 “Восхитись красотой нарядной осени”. Понятия : художественный образ, живопись, 

графика, цвет, мазок, линия, форма, пропорции, композиция, декоративный натюрморт, 

геометрический орнамент, симметрия, хохломская роспись, аппликация, моделирование. 

Виды деятельности: художественно – творческая изобразительная, трудовая.  

“Любуйся узорами красавицы зимы”  

Понятия : художественный образ, живопись, графика, цвет, мазок, линия, форма, 

пропорции, композиция, декоративный натюрморт, геометрический орнамент, 

каргопольская игрушка, симметрия, хохломская роспись, аппликация, моделирование, 

экспериментирование с бумагой. сюжет. 

Виды деятельности: художественно – творческая изобразительная, трудовая. 

 “Радуйся многоцветью весны и лета”  

Понятия : художественный образ, живопись, графика, цвет, мазок, линия, форма, 

пропорции, композиция, декоративный натюрморт, геометрический орнамент, 

каргопольская игрушка, симметрия, хохломская роспись, аппликация, моделирование, 

экспериментирование с бумагой.  

«Я - художник». Творческая работа по замыслу детей. Смешанные техники. Выставка 

лучших работ. Оформление альбома «Мои рисунки» 

3 класс 

Раздел 1:«Искусство в твоем доме»  

Темы: 

Мои впечатления о лете.  
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Изготовление игрушек из пластилина, глины. 

Изображение праздничного сервиза. 

Цвет и ритм узора. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Иллюстрирование русских народных потешек. 

Я – художник. 

Раздел 2: «Искусство на улицах твоего села» 

Темы:  

Памятники нашего села. 

Парки, скверы, бульвары. Изображение на листе бумаги парка, сквера. 

Ажурные ограды. 

Изготовление проекта уличного фонаря. 

Витраж. 

Рисование машин. 

Раздел 3: «Художник и зрелище» ( 

Темы:  

Изображение циркового сюжета. 

Моя кукла. 

Любимый сказочный герой. 

Любимое сказочное животное. 

Герой моей сказки. 

Сказочные деревья. 

Заколдованный космос. 

 

Раздел 4: «Художник и музей»  

Темы:  

Музеи мира. 

Натюрморт. 

Рисование натюрморта. 

Пейзаж. 

Рисование портрета. 

 

Школа светофорных наук 

1 класс 

Раздел 1: Улица полна неожиданностей  

Введение. Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? Первоклассник как 

самостоятельный пешеход. 

Рассказ о городе,  микрорайоне, где  живут и ходят в школу дети. 

Как рождаются опасные ситуации на дорогах. 

Мы идём в школу. Рассмотрение и изучение наиболее безопасного маршрута движения 

детей в школу и домой. 

Участники дорожного движения (пешеход, пассажир, водитель). 

Движение пешеходов и машин (проезжая часть и тротуар). 

Правила движения пешеходов по тротуару. 

Праздник: «Посвящение в пешеходы». 

Пешеходные переходы. Обозначение переходов, понятие «Зебра». 

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Надземный переход». 
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Правила перехода дороги. Самый безопасный переход. 

Скрытые опасности на дороге. Опасность при переходе улицы - дорожные «ловушки». 

Дорожные «ловушки» - это ситуации обманчивой безопасности. 

 

Раздел 2: Светофор и его сигналы  

Светофор – наш верный друг. Светофоры и их сигналы. Назначение светофоров. 

Пешеходный  светофор, его сигналы. Виды светофоров (транспортный и пешеходный).  

Разбор дорожных ситуаций с применением светофоров, дорожных знаков, дорожной 

разметки. 

Регулировщик – наш помощник.  Его роль в организации дорожного движения. Значение 

сигналов регулировщика для транспортных средств, пешеходов. Разбор дорожных 

ситуаций с применением сигналов регулировщика, светофора, знаков, разметки. 

На нерегулируемых перекрёстках. Нерегулируемые перекрестки являются опасным 

местом для участников дорожного движения. Почему? Правила перехода нерегулируемых 

перекрестков. Линии пешеходного нерегулируемого перехода.   Осевая линия. 

Наши друзья – дорожные знаки.  Назначение дорожных знаков, их классификация. 

Предупреждающие: «Пешеходный переход», «Дети». 

Запрещающие: «Движение на велосипедах запрещено», «Движение пешеходов 

запрещено». 

Информационно-указательные: место остановки общественного транспорта.  Пешеходные 

переходы. 

Знаки сервиса:  «Пункт первой медицинской помощи», «Телефон». 

Разбор дорожных ситуаций с применением дорожных знаков и дорожной разметки. 

 

Раздел 3: Это должен знать все  

Понятие «транспортные средства». Виды наземного транспорта. 

Транспортные средства общего и личного пользования. 

Специальные машины. Их назначение. Машины-помощники.   

Пассажиром быть наука. Понятие «пассажиры». Общественный транспорт: автобус, 

троллейбус, трамвай. Правила пользования общественным транспортом и поведение в 

нем. Остановка  общественного транспорта - зона  повышенной опасности. 

Дорожные знаки: «Место остановки автобуса, троллейбуса», «Место остановки трамвая». 

Правила поведения на остановках и в салоне транспорта.   

Правила посадки в транспорт и выхода из него. Опасность внезапного выхода на 

проезжую часть из-за стоящего у тротуара (обочины) транспортного средства. Переход 

улицы при выходе из трамвая, автобуса. 

 Дорога. Проезжая часть. Обочина. Пешеходная дорожка – место движения пешеходов. 

Места перехода дороги. Переход через железнодорожный переезд. Место перехода 

пешехода через железнодорожные пути. Дорожные знаки. Запрещение хождения по 

рельсам, насыпям, запрещение игр вблизи железнодорожных путей. 

Дорога - не место для игр. Опасности, возникающие при игре в футбол или хоккей на 

проезжей части или около нее (мяч или шайба выкатываются к движущемуся 

автомобилю, ребенок, бегущий за ними, не видит его). 

Опасность катания на лыжах или санках с горок, выходящих на дорогу (ребенок и 

водитель не ожидают появления друг друга, изменить направление движения трудно из-за 

скользкого покрытия). Опасность «пустынной улицы». 

Машины во дворе вашего дома. 

Сигналы, по которым можно определить направление движения автомобиля (сигналы 

поворота, сигналы движения задним ходом). Выход из подъезда во двор. Игровые 

площадки и стоянки автомобилей. 

 

Праздник: «Мы знаем правила дорожного движения» 
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2 класс 

Раздел 1: Улица полна неожиданностей  

Введение. Зачем нужно знать Правила Дорожного Движения? 

Рассказ о городе,  микрорайоне, где  живут и ходят в школу дети. 

Мы идём в школу. Рассмотрение и изучение наиболее безопасного маршрута движения 

детей в школу и домой. 

Почему на улице опасно. 

Соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности пешеходов. 

Экскурсии по поселку. 

Остановочный и тормозной путь автомобиля. 

Особенности движения пешеходов и водителей по мокрой и скользкой дороге. 

Типы перекрестков. 

Нерегулируемый перекресток. 

Регулируемые перекрестки в микрорайоне школы. 

Нерегулируемые перекрестки являются опасным местом для участников дорожного 

движения. Почему? Правила перехода нерегулируемых перекрестков. Линии пешеходного 

нерегулируемого перехода. Осевая линия. 

Дорога в школу. (Твой ежедневный маршрут.) 

Что изменилось в маршруте школьника по сравнению с 1 классом.  

Разбор безопасных путей подхода к школе, дому, кинотеатру, магазину и т.д. 

 

Раздел 2: Наши верные друзья  

Светофор – наш верный друг. Светофоры и их сигналы. Назначение светофоров. 

Пешеходный  светофор, его сигналы. Виды светофоров (транспортный и пешеходный).  

Разбор дорожных ситуаций с применением светофоров, дорожных знаков, дорожной 

разметки. 

Регулировщик – наш помощник.  Его роль в организации дорожного движения. Значение 

сигналов регулировщика для транспортных средств, пешеходов. Разбор дорожных 

ситуаций с применением сигналов регулировщика, светофора, знаков, разметки. 

Пешеходный переход и его обозначения. 

 

Раздел 3:  Это должен знать все  

Пешеходные переходы. Обозначение переходов, понятие «Зебра». 

Дорожные знаки: «Пешеходный переход» , «Подземный переход», «Надземный переход». 

Правила перехода дороги. Самый безопасный переход. 

Скрытые опасности на дороге.  Опасность при переходе улицы - дорожные «ловушки». 

Дорожные «ловушки» - это ситуации обманчивой безопасности. 

Пассажиром быть наука. Понятие «пассажиры». Общественный транспорт: автобус, 

троллейбус, трамвай. Правила пользования общественным транспортом и поведение в 

нем. Остановка  общественного транспорта - зона  повышенной опасности. 

Дорожные знаки: «Место остановки автобуса, троллейбуса», «Место остановки трамвая». 

Правила поведения на остановках и в салоне транспорта.   

Правила посадки в транспорт и выхода из него. Опасность внезапного выхода на 

проезжую часть из-за стоящего у тротуара (обочины) транспортного средства. Переход 

улицы при выходе из трамвая, автобуса. 

 Дорога. Проезжая часть. Обочина. Пешеходная дорожка – место движения пешеходов. 

Места перехода дороги. Переход через железнодорожный переезд. Место перехода 

пешехода через железнодорожные пути. Дорожные знаки. Запрещение хождения по 

рельсам, насыпям, запрещение игр вблизи железнодорожных путей. 
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Дорога - не место для игр. Опасности, возникающие при игре в футбол или хоккей на 

проезжей части или около нее (мяч или шайба выкатываются к движущемуся 

автомобилю, ребенок, бегущий за ними, не видит его). 

Опасность катания на лыжах или санках с горок, выходящих на дорогу (ребенок и 

водитель не ожидают появления друг друга, изменить направление движения трудно из-за 

скользкого покрытия). Опасность «пустынной улицы». 

Машины во дворе вашего дома. 

Сигналы, по которым можно определить направление движения автомобиля (сигналы 

поворота, сигналы движения задним ходом). Выход из подъезда во двор. Игровые 

площадки и стоянки автомобилей. 

 

Праздник: «Мы знаем правила дорожного движения».  

 

3 класс 

1. Дорожно-транспортная среда  

Дорога и ее главные составные части: проезжая часть, тротуар, обочина, кювет, 

велосипедная и пешеходная дорожки.Участники дорожного движения: пешеходы, 

пассажиры, водители. Правостороннее движение транспортных средств и пешеходов на 

улицах и дорогах в нашей стране.Последствия столкновения автомобиля и пешехода и 

факторы, от которых они зависят (масса автомобиля, скорость движения).Дорожно-

транспортные происшествия в нашем городе, число погибших, травмированных, количество 

пострадавших детей.  

2.   Виды транспортных средств  

Автомобили: грузовые, легковые. Их назначение. Автобусы, троллейбусы, трамваи, 

такси - городской общественный транспорт.Специальные автомобили: скорой медицинской 

помощи, пожарные, милицейские, аварийные. Преимущественное право проезда автомобилей, 

оборудованных специальными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.Автомобиль 

мгновенно остановить нельзя. Факторы, влияющие на величину тормозного пути автомобиля. 

Опасность перехода улицы перед близко идущим автомобилем. 

3.  Что должен знать пешеход?  

Движение пешеходов по тротуарам или пешеходным дорожкам, по обочине. 

Возможные опасные последствия неправильного поведения пешехода.Назначение 

светофора. Транспортный и пешеходный светофоры. Значение их сигналов для пешеходов. 

Дополнительные секции в светофоре.Дорожная разметка. 

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход», «Дети», «Движение пешеходов запрещено», 

«Пешеходная дорожка»,  «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»,  «Место остановки 

трамвая», «Движение запрещено», «Место стоянки легковых такси», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Больница». 

4. Правила перехода улиц и дорог  

Улицы с односторонним и двусторонним движением. Приближение транспорта к 

пешеходу на улице с односторонним и двусторонним движением. Перекресток - место 

пересечения дорог. Границы перекрестков. Виды перекрестков: трехсторонние, 

четырехсторонние, площади. Регулирование движения на перекрестках.  

Последовательность действий перед началом и во время движения при переходе 

проезжей части на различных пешеходных переходах. Выбор места для перехода, когда 
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поблизости нет обозначенного пешеходного перехода. Особенности перехода дороги на 

перекрестке. 

5. Опасность на дороге  

Основной принцип безопасности пешехода. Объекты, мешающие увидеть 

движущиеся автомобили, необходимо воспринимать как признак опасности и быть 

особенно осторожными.  

Факторы, отвлекающие от наблюдения за дорогой. Сигналы опасности: автобус, 

стоящий на другой стороне улицы, на который хочется успеть; яркая витрина магазина; 

бабушка; одноклассник; выкатившийся мяч; вырвавшаяся из рук собака; интересный 

разговор с приятелем. 

Опасность длительной остановки и ожидания на середине проезжей части (на осевой 

линии разметки, «островке безопасности»). Транспорт, приближающийся слева, остается 

вне поля зрения. 

Дети на улице в сопровождении родителей, старших. 

6. «Пустынная» улица или улица с нерегулярным и неинтенсивным движением 

транспорта  

«Пустынная» улица или улица с нерегулярным и неинтенсивным движением 

транспорта - улица обманчивая. Опасность перехода такой улицы «не глядя». Детские 

игры вблизи и на самой «пустынной» улице - опасное развлечение. 

7. Остановка общественного транспорта  

Зона остановки общественного транспорта - опасное для ребенка место на улице. 

Автобусы, троллейбусы, трамваи, закрывающие обзор проезжей части и пешеходам, и 

водителям. Спешка. Стремление «успеть, во что бы то ни стало» через дорогу к «своему 

автобусу». Посадка и высадка в переполненный салон, до полной остановки транспорта. 

Движение транспортных средств с открытой дверью. Самое опасное действие пассажира-

пешехода - выход из автобуса (троллейбуса, трамвая) и переход на противоположную 

сторону дороги.  

8. Загородная дорога  

Загородная дорога. Обочина, пешеходная дорожка - места для движения пешеходов. 

Правила движения пешеходов по загородной дороге. Где можно пересекать загородную 

дорогу? Правила перехода дороги, где нет обозначенного пешеходного перехода. Главное 

условие — хороший обзор дороги в обе стороны. 

Дорожные «ловушки» на загородной дороге: стоящая машина, закрывающая собой 

движущуюся; деревья, кусты, закрывающие обзор; медленно движущийся автомобиль 

(трактор) скрывает автомобиль (мотоцикл), идущий на большой скорости; «пустынная 

улица». 

9. Итоговое занятие  

Транспортная культура - это вежливость и забота не только о себе, но и о других 

участниках движения. Знание и выполнение правил безопасности поведения на дорогах - 

важный элемент транспортной культуры. Элементы транспортной культуры и их 

практическое применение. 
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4 класс 

1.  Безопасность движения на улицах и дорогах  

 

Основы безопасности движения на улицах и дорогах. Сознательное и 

дисциплинированное выполнение правил дорожного движения водителями, пешеходами, 

пассажирами. Умение предвидеть и избегать дорожные ситуации повышенной опасности 

(«ловушки»). Взаимная вежливость и забота друг о друге всех участников движения. 

Соблюдение правил дорожной безопасности — неотъемлемая черта культурного 

человека. 

Забота государства о безопасности дорожного движения Государственная 

автомобильная инспекция (ГАИ). Меры обеспечивающие безопасность движения 

транспортных средств и пешеходов. 

 

2. Транспорт и дорожное движение  

Транспортные средства: автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, 

мопеды, велосипеды, тракторы. Виды транспортных средств на дорогах нашего города, 

района, поселка. 

Водитель транспортного средства. Кто может им стать, что он должен уметь. Работа 

водителя — это напряженный и ответственный труд. Предупредительные сигналы, 

подаваемые водителем: сигналы световыми указателями поворота или рукой; звуковой 

сигнал; переключение света фар; включение ближнего света фар в дневное время; 

включение аварийной сигнализации. 

Тормозной путь транспортного средства. Зависимость времени движения 

транспортного средства до полной остановки от его скорости и состояния дороги. 

Неоправданный риск при переходе дороги перед близко идущим транспортом. 

 

3. Обязанности пешехода  

Пешеход и его обязанности, предусмотренные Правилами дорожного движения. 

Движение организованных групп детей-пешеходов. Движение пешеходов в темное время 

суток. Правила движения пешеходов по тротуарам. Непредвиденная опасность при 

движении пешехода по тротуарам (выезды со дворов, с территории предприятий). 

Пешеходам запрещается: переходить проезжую часть вне пешеходного перехода при 

наличии разделительной полосы, а также в местах, где установлены пешеходные или 

дорожные ограждения; ходить по автомагистрали, за исключением пешеходных дорожек, 

мест стоянки и отдыха; выходить из-за стоящего транспортного средства или иного 

препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии 

приближающегося транспортного средства. 

Дорожные знаки: Значение знаков для пешеходов. Место установки дорожных знаков. 

Закрепление знания учащимися дорожных знаков, изученных в 1—3 классах. 

Предупреждающие: «Дети», «Пешеходный переход». Запрещающие: «Движение 

пешеходов запрещено». Предписывающие: «Велосипедная дорожка», «Пешеходная 

дорожка». Информационно-указательные знаки: «Автомагистраль», «Место остановки 

автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая». «Место остановки такси», 

«Пешеходный переход». Знаки сервиса: «Пункт первой медицинской помощи». 

«Больница». «Телефон», «Пост ГАИ». 

 

4. Условия для безопасного перехода через дорогу  

Подготовка к переходу через дорогу — переключение внимания на дорожную 

обстановку, анализ ситуации на проезжей части, принятие решения о переходе. Переход 

через проезжую часть и постоянная оценка положения автомобилей. Определение 

вероятности поворота автомобиля (по его мигающему сигналу). 
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5. Типичные ошибки пешеходов при переходе проезжей части  

Типичные ошибки пешеходов при переходе проезжей части. Правила поведения при 

движении в организованной группе (не выходить из колонны, не, нарушать ее порядка, 

выполнять указания сопровождающих взрослых). При движении в темное время суток 

переходить дорогу надо в освещенном месте, установленном для перехода. Действия 

ребенка при переходе дороги с младшими детьми (крепко держать его за руку и 

соблюдать самому все правила перехода). 

 

6. Как дети попадают под машину? Дорожные «ловушки»  

Абсолютное большинство автоаварий с участием детей возникает в похожих 

повторяющихся дорожных ситуациях «ловушках». 

1) Дети вовремя не замечают опасность. Девять из десяти пострадавших на улице 

детей вовремя не заметили приближающуюся машину и ошибочно считали, что находятся 

в безопасности. Правила движения важно знать и соблюдать, но этого мало — надо еще 

уметь наблюдать 

2) Дети выбегают на проезжую часть улицы, не поглядев, а что там? Из-за предметов, 

мешающих обзору. Шесть из десяти пострадавших детей выбежали или вышли на дорогу 

из-за стоящих или движущихся машин, кустов, заборов и других предметов, мешающих 

обзору. Поэтому главная опасность на улице — не столько сама приближающаяся машина, 

сколько тот предмет, который мешает, ее вовремя заметить 

3) Дети легко отвлекаются от наблюдения за дорогой. Два из десяти пострадавших детей 

не заметили вовремя опасность потому, что их внимание было отвлечено чем-то или кем-то 

на другой стороне улицы 

4) Дети иногда выходят на проезжую часть, не посмотрев по сторонам. Один из 

каждых десяти пострадавших детей вышел на проезжую часть улицы не глядя. Чаще это 

бывает на улицах, на которых машины проезжают сравнительно редко. 

5) Дети имеют привычку вырываться из рук родителей. Шесть процентов пострадавших 

детей попали под машину после того, как вырвались из рук родителей. 

 

7. Обязанности пассажиров  

Обязанности пассажиров. Посадочные площадки транспорта общественного пользования. 

Обозначение посадочных площадок. Трамвайные остановки, не оборудованные посадочными 

площадками. Правила ожидания прибытия автобуса (троллейбуса, трамвая). 

Правила пользования общественным транспортом. Поведение пассажиров во время 

движения. Действия при пожаре в автобусе. Перевозка пассажиров в кузове грузового 

автомобиля. 

Правила перехода улицы при высадке из транспортных средств общего пользования. 

Дорожные «ловушки»: «Выход на дорогу перед стоящим автобусом — самая опасная 

ошибка детей!», «Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!». 

 

8. На сельских дорогах  

Дороги в сельской местности. Дорога и ее составные части: проезжая часть, обочина, 

кювет, пешеходная дорожка. Движение пешеходов по сельским дорогам. Транспортные 

средства на сельских дорогах. Тракторы и прицепы к ним. Самоходные 

сельскохозяйственные машины. Гужевой транспорт. Прогон животных. Дополнительные 

требования к движению гужевых повозок и прогону животных. 

Какая опасность может повстречаться пешеходу на сельской дороге? 

 

9. Повторение  пройденного  

Повторение материала по правилам дорожной безопасности, пройденного в 1—4 

классах. 
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Детский дорожно-транспортный травматизм. Причины автоаварий с участием детей и меры 

по их предупреждению. Примеры ДТП с участием учащихся в городе, поселке (по материалам 

местной Госавтоинспекции). 

Рост числа случаев детского дорожно-транспортного травматизма в дни школьных 

каникул. 

Занимательная математика 

1 класс 

Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, 

содержит полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, 

способные дать простор воображению. Программа включает следующие разделы: 

"Общие понятия" (3 часа), "Элементы истории математики" (6 часов), "Числа и 

операции над ними"(4 часа), "Занимательность" (4 часа), "Волшебные фигуры"(7 

часов), «Математика и конструирование» (10 часов). 

Раздел программы "Общие понятия" направлен на развитие логического мышления 

учащихся и формирование важнейших общеучебных навыков, необходимых для 

успешной учебы по математике и другим предметам. 

Раздел программы "Элементы истории математики" расширяет и углубляет знания 

программного материала, знакомит учащихся с некоторыми общими идеями современной 

математики, раскрывает приложения математики в практике. 

Раздел программы "Числа и операции над ними" составляет ядро математического 

образования младших школьников: формирование навыков выполнения арифметических 

действий и применение этих навыков для решения практических задач. 

Раздел программы "Занимательность" состоит из разнотипных упражнений 

"занимательного" характера, опирающихся на догадку и непосредственные физические 

действия (эксперимент) иногда на несложные расчеты в пределах арифметики целых 

чисел и дробных чисел. 

Раздел программы "Волшебные фигуры" направлен на развитие пространственных 

представлений учащихся. 

Геометрическая составляющая 

Точка. Линия. Линии прямые и кривые. Линии замкнутые. Прямая линия. Отрезок. 

Деление отрезка пополам. Луч. Взаимное расположение отрезков на плоскости и в 

пространстве.              

Многоугольник- замкнутая ломаная. Углы, вершины, стороны многоугольника. Виды 

многоугольников: Треугольник, четырёхугольник. 

Виды бумаги. Основные приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разметка по 

шаблону разрезание ножницами, соединение деталей из бумаги с использованием клея. 

Разметка бумаги по шаблону. Конструирование из полосок бумаги разной длины моделей 

«Самолёт», «Песочница». Изготовление заготовок прямоугольной формы заданных 
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размеров. Преобразование листа бумаги прямоугольной формы в лист квадратной формы. 

Изготовление аппликаций с использованием различных многоугольников. Изготовление 

набора «Геометрическая мозаика» с последующим его использованием для 

конструирования различных геометрических фигур, бордюров, сюжетных картин. 

Знакомство с техникой «Оригами» и изготовление изделий с использованием этой 

техники. 

Чертёж. Линии на чертеже: основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная. Чтение 

чертежа, изготовление аппликаций и изделий по чертежу. 

Технологический рисунок.  Изготовление аппликаций по технологическому рисунку. 

Технологическая карта. Изготовление изделий по технологической карте. 

Набор «Конструктор»: название и назначение деталей, способы их крепления: простое, 

жёсткое, внахлёстку двумя болтами, шарнирное; рабочие инструменты. Сборка из деталей 

различных моделей геометрических фигур и изделий. 

Веселые нотки 

2 класс 

 

Введение. 
Организационное занятие. Объяснение целей и задач внеурочной деятельности. 

Распорядок работы, правила поведения. 

Знакомство с голосовым аппаратом. 

Что такое голос? Беседа о том, как нужно беречь голос, о певческой посадке и постановке 

корпуса.  

Детские песни в нашей жизни. 
Путешествие по детским песням. Слушание и разучивание песен из детского репертуара.  

Песенки из мультфильмов. Путешествие по музыкальным мультфильмам, популярным 

и любимым песням. 

Просмотр видеороликов.  

Колыбельные песни. Знакомство с колыбельными песнями, особенностями их

 исполнения. История 

возникновения колыбельных песен.  

Осенние песни. Понятия характер, интонация, темп, динамика, лад, образ на примере 

песен об осени.  

Музыкальные игры и загадки. Музыкальные игры и загадки, направленные на развитие 

музыкально-слуховых способностей, отчетливое произношение слов, внимание на 

ударные слоги, работа с артикуляционным аппаратом. Использование скороговорок. 

Волшебная страна звуков. Беседа «Безграничный мир звуков», «Что такое звук?». Звук – 

это вибрация. Свойства звука. Звуки шумовые и звуки музыкальные. Звуки природы. Сила 

звука. Длительность звука. Тембровая окраска. 

В гостях у сказки. Инсценировка музыкальных сказок: «Волк и семеро козлят», «Репка». 

Прослушивание отрывка « Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-

Корсакова.  

Добрым быть совсем не просто. Исполнение песен как дар, пожелание добра и 

взаимного счастья. Мелодия состояния, мелодия человека.      Слияние      мыслей      и      

чувств,      ума      и      сердца.  

Новогодний карнавал. Музыкальное путешествие по странам, знакомство с 

новогодними обычаями и традициями разных стран.  
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Хороводные песни и шутки. Игры.  

Прослушивание русских народных хороводных песен. Инсценировка песен: «Как на 

тоненький ледок», «Вдоль по улице метелица метет», «Тень-тень-потетень». Пословицы, 

поговорки, игры. 

Необычные звуки и голоса. Прослушивание и сравнение различных звуков природы, 

звуков города и села, голоса животных и птиц.  

Веселей встречай друзей. Песни о дружбе, о верных друзьях. Рисование голосом как 

кистью. Выражение внутреннего состояния в пении и движении. 

Весенняя песня. Творческая мастерская под музыку В.А. Моцарта «Весенняя песня». 

Голос «рисует», «танцует», «поет».  

Мелодии дня. Песни «солнечные» и «цветные». Песни хорошего настроения. Слияние 

мыслей и чувств, ума и сердца.  

Музыкальные инструменты от древности до современности1 час.  

Занимательные истории, легенды и сказания о возникновении музыкальных 

инструментов. Музыкальные инструменты 21 века.  

Краски музыки и голоса. Красочность, многоцветье человеческого голоса, семь цветов 

радуги – семь ступеней гаммы, композиции голосов: единый живописный тон. Звук 

голоса и жест.  

Музыкальная страна. Импровизация на звукоподражания, на заданный текст, с 

использованием стихов, ритмико- двигательная импровизация.  

Песни Победы. Слушание вокальной и инструментальной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Летний день, замечательный праздни. Песни мира, Песни о моем городе, Песни о 

дружбе, Песни о маме и для мамы, Песни лета, Песни моря, Песни – шутки, Песни – игры, 

Песни – загадки.  

 

3 класс 

Введение.Летниевпечатления.Организационноезанятие. Обсуждение музыкальных 

летних впечатлений. Правила пения 

сидяистоя,беседаоправильномположениикорпусавовремяпения.Петьприятнои удобно. 

Осень: поэт, художник, композитор. Времена года –

осень,ееособенностьиприметы.Цветоваягаммавременигодаосени.Высказываниерусскихпо

этов,художниковкомпозиторовобосени.                                                              Озорные 

песенки из мультфильмов. Популярныепесни и мелодии из мультфильмов, детские 

фольклорные песни – слушание исоотнесениек соответствующемувиду. 

Танцуютипоютвседети!Беседа«Искусствотанца». Классические, народно-сценические, 

историко-бытовые танцы. Танцы прошлогои танцынастоящего. 

Звуки и краски голоса. Красочность, многоцветьечеловеческого голоса. Звук и краски 

голоса. Звуки гласные и согласные впении,артикуляция,высотазвукаи 

звуковысотныйслух. 

Песни детских кинофильмов. Популярные песни 

имелодиииздетскихкинофильмов,мультфильмов,детскиесовременныепесни– музыкальная 

викторина«Угадай-ка». 

Новогодний калейдоскоп. Путешествие по новогодней планете. Красочные картинки, 

музыкальное сопровождение, новогодние песни разных стран, как в разных странах 

встречают и празднуют  Новый Год. 

Зима: поэт, художник, композитор. Времена года –

зима,ееособенностьиприметы.Цветоваягаммавременигода-

зимы.Высказываниерусскихпоэтов,художников  композиторов  о  зиме. 
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Вокальныйпортретсказочныхгероев.Песни-

драматизации.Вокальноеисполнениепесенсказочныхгероевссопровождениемихмузыкальн

о-ритмическимидвижениями,которыепоясняютдействиягероев. 

Картины природы в песнях и сказках. Обмен информацией: «Красота природы, 

природа и музыка». Создание «творческой» мастерской. Определение взаимосвязи 

природы и музыки. 

Музыкальная шкатулка. Беседа «Из истории этикета», «Что такое этикет?» «Уроки 

галантности», «В театре, кино, цирке». Культура речи. Разговор. Общее представление о 

правилах поведения в общественных местах. 

Весна: поэт, художник, композитор. Времена года – весна, ее особенность и приметы. 

Цветовая гамма времени года весны. Высказывание русских поэтов, художников 

композиторов о   весне. Форма. Интегрированное занятие (интегрирование музыки, 

живописи, литературы). 

Россия – Родина моя. Воспитание чувства любви к своей Родине, к своему дому на 

примере музыкальных сочинений русских композиторов. Знакомство с Гимном РФ, как 

правильно слушать и исполнять Гимн РФ. Понятие «малая Родина», «родная сторонка». 

Добрым быть совсем не просто. Беседа «Что такое доброта?». Использование «добрых» 

мягких интонаций во время исполнения  

Маленькая страна – школа моя. Исполнение песен о школе, об учителях, о школьных 

буднях и переменках. 

Лето: поэт, художник, композитор. Времена года – лето, ее особенность и приметы. 

Цветовая гамма времени года лета. Высказывание русских поэтов, художников 

композиторов о лете. 

4 класс 

 

        Песни из отечественных мультфильмов и кинофильмов. 

Знакомство с нотной азбукой: ноты, паузы, нотный стан, басовый и скрипичный 

ключ, динамические оттенки, размер, музыкальные термины. 

Песни о зиме и зимних праздниках. 

Разучивание песен к праздникам. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности. 

Песни о семье. 
Интонирование мелодии; сольное пение; правильная певческая установка; 

развитие координации между слухом и голосом; умение слышать себя и 

соотносить свой голос  сфонограммой. 

Песни о дружбе5. 
Развитие артикуляционного аппарата; приобретение навыков правильного 

певческого дыхания, чистого интонирования; развитие мелодического  слуха;  

умение распределять дыхание при исполнении песен различногохарактера. 

Песни из зарубежных мультфильмов. 

Музыка и ее значение в мультфильмах, музыкальных фильмах, 

спектаклях и мюзиклах. Знакомство и просмотр музыкальных 

фильмов, мультфильмов с классической музыкой, разучивание и 

постановка (театрализация) песен. 

Песни о весне и весенних праздниках. 

Слушание вокальной и инструментальной музыки. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Разучивание песен композиторов - классиков, современных 

композиторов, народных календарных песен.  
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2.3.«Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

Основные положения 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой деятельности в 

условиях совместной работы педагогического коллектива школы, семьи и других 

институтов общества. 

Программа выполняет функции: 

- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную; 

- формирование личности с чувством человеческого достоинства и долга перед 

своей страной и народом; 

- освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, милосердие, справедливость; 

- принятие фундаментальных понятий: человечество, семья, здоровье, труд, наука, 

искусство, природа;  

- приобщение к культурным национальным ценностям российского общества в 

контексте формирования гражданской идентичности; 

- формирование уклада школьной жизни, включающего все сферы 

жизнедеятельности участников образовательного процесса; 

- стимулирование активной гражданской позиции, потребности духовно-

нравственного развития. 

Цель образования, сформулированная в Концепции, определяет 

фундаментальность духовно-нравственного развития человека: «Высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонациональногонарода 

Российской Федерации». 

 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

В области формирования личностной культуры: 

– реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм; 

– укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести; 

– формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе нравственных 

обязательств; 

– освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанного 

нравственного поведения; 

– осуществление морального выбора и ответственности за результаты; 

– осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического здоровья, 

эстетических чувств. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской гражданской идентичности; 

– развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах деятельности; 

– становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; 

определение своей позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма в 

разных проявлениях; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия и 

сопереживания другим людям; 
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– формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, религиозным убеждениям и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– осознание статуса семьи как основы общества; 

– укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и всем 

членам семьи; 

– содействие семье в формировании доброжелательных отношений, комфортного 

морально-психологического климата; 

– культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 

– формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ценностные установки духовно-нравственного развития 

Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального развития, 

культурно-историческим наследием. Они всегда актуальны и востребованы, к ним 

возвращаются в периоды кризисов, реформ, глубоких противоречий. Их источниками 

являются патриотизм, гражданственность, семья, труд, личность, наука, искусство, 

литература, традиционные религии, природа. 

Патриотизм – любовь к своему краю, городу, Родине, своему народу. 

Гражданственность – чувство долга и ответственности перед народом и 

Отечеством, уважение законов, норм гражданского общества; доверие государству, 

свобода совести. 

Социальная солидарность – справедливость и равноправие, честь и достоинство, 

милосердие и сострадание. 

Портрет выпускника начальной школы 

(п. 8 ФГОС начального общего образования) 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  
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Трудолюбие – уважение к труду, проявление творчества и инициативы, 

целеустремленность. 

Природа – экологическое сознание, бережное отношение, понятие эволюционного 

развития. 

Семья – любовь и верность, забота, уважение, здоровье, продолжение рода. 

Личность – внутренняя гармония, способность к нравственному выбору, 

самосовершенствование, самоуважение. 

Искусство – духовный мир человека, смысл жизни, эстетическое восприятие, 

эмоциональное переживание, нравственная позиция. 

Наука – ценность знания, стремление к истине, к познанию мира. 

Традиционные религии – духовность, религиозное мировоззрение, 

межконфессиональный диалог. 

Все базовые ценности составляют основу для формирования содержания, 

направлений и форм деятельности участников образовательных отношений в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, в условиях школьной жизни, лично-семейной и 

общественной.   

 

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

Направления  программы 

Гражданско-

патриотичес

кое 

Развитие межпоколенческого диалога: поддержка ветеранов войны и 

труда, взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах 

определения ценностей, национальных и семейных традиций, 

профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, 

нравственных принципов. 

     Исследование истории родного края, природного и культурного 

наследия страны и региона. 

     Развитие компетенций в сфере межкультурной коммуникации, 

диалога культур, толерантности. 

     Формирование уважительного отношения к труду, к человеку труда, к 

достижениям отечественной науки и производства, на развитие 

индивидуальных потенциальных профессиональных способностей 

молодого гражданина, на повышение потребности в определении своего 

места в социально-экономическом развитии российского государства. 

     Воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому своей 

страны.Развитие общественного диалога, гражданского мира и 

сохранение среды обитания. 

Нравственно

е и духовное 

воспитание 

Формирование ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь. 

    Формирование у учащихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных 

культур, религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства. 
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     Формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и страны в 

процессе определения индивидуального пути развития и в социальной 

практике. 

     Формирование у учащихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

Воспитание 

положитель

ного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

     Формирование представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности творчества для личности, общества и государства. 

     Формирование условий для развития возможностей учащихся с 

ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности. 

     Формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей. 

     Формирование лидерских качеств и развитие организаторских 

способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к трудовой и творческой деятельности. 

     Формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности учащегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессионального образования, адекватного потребностям 

рынкам труда. 

Интеллектуа

льное 

воспитание 

 

    Формирование у учащихся представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального 

развития. 

    Формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства.  

    Формирование отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе учащихся к знаниям, в стремлении 

к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

    Развитие научно-исследовательской и инженерно-технической 

деятельности учащихся. 

    Повышение познавательной активности учащихся, формирование 

ценностных установок в отношении интеллектуального труда, 

представлений об ответственности за результаты научных открытий.  

    Развитие мотивации к обучению в различных областях знаний для 

учащихся, выявление, поддержка и развитие способностей к различным 

направлениям творческой деятельности подрастающих поколений. 

Здоровьесбе

регающее 

воспитание 

 

   Формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья. 

   Формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и 

во внеурочное время. 

    Формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

     Воспитание ответственного отношения к состоянию своего здоровья, 

на профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека.  
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    Формирование и пропаганда здорового образа жизни и физической 

культуры. 

Социокульт

урное 

имедиакульт

урное 

воспитание 

 

Формирование у учащихся представлений о "толерантности", 

"миролюбии", "гражданском согласии", "социальном партнерстве", 

развитие опыта противостояния таким явлениям, как "социальная 

агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", 

"фанатизм". 

    Формирование опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном 

пространстве. 

    Предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности 

при использовании Интернета. 

Культуротво

рческое и 

эстетическое 

воспитание 

    Формирование у учащихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и национальной культуры. 

    Формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта. 

    Формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей. 

    Формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры. 

    Формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных 

эстетических ценностей. 

    Повышения интереса учащихся к мировой и отечественной культуре, к 

русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя. 

Правовое 

воспитание 

и культура 

безопасност

и: 

 

    Формирование у учащихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении 

к правам человека и свободе личности. 

    Формирование электоральной культуры. 

     Развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе. 

    Формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 

молодых людей отдельных молодежных субкультур. 

    Повышение правовой грамотности, правовой  активности и 

ответственности учащихся. 

    Формирование правовой компетентности, нетерпимости к 

антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и насилия 

по отношению к личности. 

    Распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности. 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

 

   Формирование у учащихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

   Формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии 

семейных отношений.Повышение авторитета семейных отношений. 
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Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры 

 

    Формирование у учащихся дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную, межкультурную коммуникации. 

    Формирование ответственного отношения к слову как к поступку. 

    Формирование у учащихся знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения. 

    Формирование у учащихся ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире. 

     Развитие речевых способностей учащихся. 

     Формирование конструктивной коммуникации между ровесниками. 

     Повышение риторической компетенции молодых граждан. 

     Развитие школьных средств массовой информации. 

Экологическ

ое 

воспитание 

 

     Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

города, региона, страны, планеты. 

     Формирование ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной деятельности 

человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях.Формирование экологической 

культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной 

среде.     Формирование условий для развития опыта взаимодействия 

учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

 

Основное содержание  духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

– первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 

одноклассникам;  

– элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

– представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

– интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

– уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

– ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

– первоначальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

– первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 
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– первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

– первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

– уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

– знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

– уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

– установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

– бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

– стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

– отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

– первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

– уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

– элементарные представления об основных профессиях; 

– ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

– элементарные представления о современной экономике; 

– первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

– умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

– умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

– бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

– отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, 

о ее значении для развития личности и общества; 

– представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достижении 

личного успеха в жизни;  

– элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 

обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

– первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

– интерес к познанию нового; 

– уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

– элементарные навыки работы с научной информацией; 
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– первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье; 

– формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

– базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

– первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения; 

– отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

– понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

– первоначальное понимание значений понятий, «межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения 

к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

– первичный опыт межкультурного, межнационального, диалогического общения; 

– первичный опыт социального партнерства и межпоколенческого диалога; 

– первичные навыки использования информационной среды.  

Культуро-творческое и эстетическое воспитание: 

– первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

– первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

– проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

– способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

– представления о душевной и физической красоте человека; 

– формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

– начальные представления об искусстве народов России; 

– интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

– интерес к занятиям художественным творчеством; 

– стремление к опрятному внешнему виду; 

– отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

– интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

– стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

– умение отвечать за свои поступки; 
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– негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

– знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

– первоначальные представления об информационной безопасности; 

– представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

– элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

– первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

– знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

– представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

– знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

– уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

– элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы;  

– первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

– понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

– первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

– ценностные представления о родном языке; 

– первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире; 

– элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

– развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

– ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

– элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

– бережное отношение к растениям и животным; 

– понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

– первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; 

– элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

В соответствии с государственной политикой, главное в программе воспитания 

школьников МБОУ «Кутейниковская СОШ» «Я – гражданин России» - системный подход 

к формированию гражданской позиции школьника, создание условий для его 

самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал 

социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический опыт 

путем вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт 

жизнедеятельности. Программа состоит из 6 разделов («Я и я», «Я и семья», «Я и 

культура», «Я и школа», «Я и мое Отечество», «Я и планета»), связанных между собой 

логикой формирования гражданина России.  
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 Программа следует основным направлениям развития воспитания: 

 развитие социальных институтов воспитания (поддержка семейного воспитания, 

развитие воспитания в системе образования, расширение воспитательных возможностей 

информационных ресурсов, поддержка общественных объединений в сфере воспитания); 

 обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на 

основе отечественных традиций (гражданское и патриотическое воспитание, духовно-

нравственное развитие, приобщение детей к культурному наследию, физическое развитие 

и культура здоровья, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

экологическое воспитание) и др. 

Основные разделы программы «Я – гражданин России» 

«Я И Я» 

Цель: формирование гражданского отношения к себе. 

Задачи: 

 формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность; 

 формировать осознание необходимости и навыки здорового образа жизни; 

 воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил 

поведения в школе, дома, в общественных местах; 

 формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых 

качеств. 

«Я И СЕМЬЯ» 

Цель: формирование гражданского отношения к своей семье.  

Задачи: 

   воспитывать уважение к членам семьи; 

   воспитать доброжелательное уважительное отношение к старшим, к сверстникам и 

младшим; 

 воспитать семьянина, любящего своих родителей; 

 формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, 

сына, мужа, жены. 

«Я И КУЛЬТУРА»  

Цель: формирование гражданского отношения к искусству. 

Задачи: 

 воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое мышление, 

художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; 

 формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина. 

«Я  И ШКОЛА» 

Цель: формирование гражданского отношения к школе. 

Задачи: 

 формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, 

стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

 воспитывать сознательное отношение к учебе, развивать познавательную активность,  

формировать  готовность школьников к сознательному выбору профессии; 

 воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 

 вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в 

укреплении  своего здоровья; 

 воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы. 

«Я И МОЕ  ОТЕЧЕСТВО» 

Цель: формирование гражданского отношения к Отечеству.  

Задачи: 

 развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное 
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отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность отчизне, готовность к защите ее свободы и независимости; 

 воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою 

страну. 

«Я И ПЛАНЕТА» 

Цель: формирование гражданского отношения к планете Земля. 

Задачи: 

 воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, природой; 

 формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей. 

«Я и право» 

Цель:  Формирование правового сознания, правовой культуры 

 и законопослушного поведения учащихся. 

Задачи: 

 формировать представление о правах как главной ценности человеческого общества; 

 воспитать уважение к закону, правопорядку, позитивным нравственно-правовым 

нормам; 

 получить знания об основных отраслях права, наиболее важных источниках права и 

уметь их использовать для решения практических задач; 

 формировать целостное представление о взаимосвязи прав, свобод, обязанностей и 

ответственности, готовности и способности строить собственное поведение на их 

основе; 

 раскрыть творческий потенциал через актуализацию темы прав человека, норм законов 

и ответственности за их несоблюдение; 

 приобрести способность разрешать конфликты мирным путем; 

 предотвратить правонарушения, виктимное поведение. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

«Я И Я» 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ 

1. 
Здоровьесбер

егающее 
воспитание 

«Раскрась 
жизнь яркими 

красками» 

Общешкольное 
мероприятие по 
профилактике 

кризисных 
состояний и 

суицида 

Педагог-

психолог,  
Ноябрь 

  2. 
Здоровьесбер

егающее 
воспитание 

«Вместе – 
дружная 
семья» 

Флеш-моб 
Педагог-

организатор,  
Ноябрь 

3. 
Здоровьесбер

егающее 
воспитание 

«Дерево 
дружбы» 

Акция по 
профилактике 
конфликтов и 

кризисных 
ситуаций 

Педагог-

психолог 
Ноябрь 

4. 
Здоровьесбер

егающее 
воспитание 

Футбол Соревнования 
(мальчики) 

Учитель 
физкультуры Декабрь 

5. 
Здоровьесбер

егающее 
воспитание 

Волейбол Соревнования  
(девочки) 

Учитель 
физкультуры Январь 

6. 
Здоровьесбер

егающее 
воспитание 

Шашечные и 
шахматные 

бои 
Соревнования Учитель 

физкультуры Январь 
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№ 

п/п 
Направление 

Название  

мероприятия Форма Ответственные 

Время  

проведе-

ния 

1. 

Культуротвор

ческое и 

эстетическое  

воспитание 

«Я выбираю  

деловой 

стиль» 

Рейд по проверке 

внешнего вида 

 учащихся 

Школьная 

республика 

(Ньюландия) 

1 раз 

 в месяц 

7. 
Здоровьесбер

егающее 
воспитание 

Презентация 
 «Физическое 
воспитание и 

здоровый 
образ жизни», 

Мероприятие  
в рамках недели 

начальных 
классов 

Учителя 
начальных 

классов 
Январь 

8. 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

«Веселые 
старты» Соревнования Учитель 

физкультуры Февраль 

9. 
Здоровьесбер

егающее 
воспитание 

Пионербол Соревнования Учитель 
физкультуры Февраль 

10. 
Здоровьесбер

егающее 
воспитание 

Легкоатлетиче
ское 

многоборье 
Соревнования Учитель 

физкультуры Апрель 

11. 
Здоровьесбер

егающее 
воспитание 

«Здоровое 
питание» 

Проведение 
 месячника 

Классные 
руководители, 

ПДО 
Апрель 

12. 
Здоровьесбер

егающее 
воспитание 

Всемирный 
день здоровья 

Общешкольная  
зарядка 

Учитель  
физкультуры Апрель 

13. 
Здоровьесбер

егающее 
воспитание 

«В гостях у 
доктора  

Айболита» 

Беседы  
по профилактике 

заболеваний 

Классные  
руководители 

В течение 

года 

14. 
Здоровьесбер

егающее 
воспитание 

«В гостях у 
Мойдодыра» 

Рейд по проверке 
внешнего вида Администрация 

В течение 

года 

15. 
Здоровьесбер

егающее 
воспитание 

«У природы 
нет плохой 

погоды» 

Прогулки на 
свежем воздухе 

Классные  
руководители 

В течение 

года  

16. 
Здоровьесбер

егающее 
воспитание 

«Здоровое 
питание. 
Диеты» 

Лекции 
Педагог-

организатор 

В течение 

года 

17. 
Здоровьесбер

егающее 
воспитание 

«Ты со мной,  
я с тобой» 

Мероприятия по 
профилактике 

кризисных 
состояний и 

суицидального 
поведения 
учащихся. 

Администрация, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

18. 
Здоровьесбер

егающее 
воспитание 

«Мы – за 
ЗОЖ!» 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни  

Учитель 
физкультуры, 

классные  

руководители 

В течение 

года 

19. 
Здоровьесбер

егающее 
воспитание 

«Береги 
здоровье 

смолоду!» 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Педагоги школы 
В течение 

года 
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2. 
Правовое 

воспитание 

Совет 

профилактики 

правонарушен

ий 

Встреча и беседа с 

детьми, 

состоящими на   

внутри-школьном  

учете) 

Зам. директора 

по ВР,  

Школьная 

республика 

(Ньюландия) 

1 раз в 

четверть 

 

3. 

Нравственное  

и духовное 

воспитание 

«Уважай 

старость» 

Беседы, классные 

часы, 

посвященные 

Дню пожилого  

человека 

Классные 

 руководители, 

педагог-

организатор 

Сентябрь 

4. 

Нравственное  

и духовное 

воспитание 

«Индекс  

воспитанност

и» 

Диагностика 

уровня 

воспитанности  

учащихся 

Классные 

 руководители,  

педагог-

психолог 

Сентябрь 

5. 

Нравственное  

и духовное 

воспитание 

«Я плюс ты» 

Мероприятия, 

посвященные 

международному 

дню  

толерантности 

Классные 

 руководители, 

педагог-

организатор 

Ноябрь 

6. 

Нравственное  

и духовное 

воспитание 

«Мы вместе!» 

Организация 

благотворительно

го сбора для 

детского дома, 

изготовление 

подарков к 

Новому году 

Классные 

 руководители, 

педагог-

организатор, 

родители, 

Школьная 

республика 

(Ньюландия) 

Декабрь 

 7. 
Правовое 

воспитание 

«День защиты 

прав ребенка» 

Беседы,  

презентации 

Педагог-

организатор, 

уполномоченный 

по правам 

ребенка 

Декабрь 

8. 

Нравственное  

и духовное 

воспитание 

«Твори 

добро» 

Неделя добрых 

дел, в рамках  

Всероссийского 

дня волонтера 

Зам. директора 

по ВР,  

Школьная 

республика 

(Ньюландия) 

Декабрь 

1. 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

профилактика

ДДТв 

рамкахреализ

ации 

Программы 

ПДД на 

классных 

часах, на 

уроках ОБЖ 

Беседы, классные 

часы, 

инструктажи  

Классные 

 руководители,  

учителя-

предметники, 

педагог-

организатор 

В течение 

года 

2. 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности 

 «Неделя   

безопасности

» 

Участие во 

Всероссийском 

профилактическо

м мероприятии 

Классные  

руководители 
Сентябрь 

3. Правовое «Праздник Участие в   Зам. директора  
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воспитание и 

культура  

безопасности  

Первого 

звонка», 

«День 

последнего 

звонка» 

Областном дне 

безопасности 

дорожного 

движения 

по ВР, педагог-

организатор 

      классные  

руководители,  

 

Сентябрь, 

май 

4. 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности  

«Посвящение 

 в  

пешеходы» 

Праздник для 

первоклассников 

Классные  

руководители, 

педагог-

организатор 

Октябрь 

5. 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

 «Безопасные 

школьные  

каникулы» 

Профилактически

е мероприятия 

перед уходом на 

осенние каникулы 

Классные  

руководители 
Октябрь 

6. 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности  

Проведение 

месячников, 

недель 

безопасности 

дорожного 

движения 

Беседы, классные 

часы, 

инструктажи 

Классные  

руководители, 

педагог-

организатор 

В течение 

года 

7. 

Воспитание 

положительно

го отношения 

к труду и 

творчеству 

«Улица  

Памяти» - 

оформление 

главной 

улицы 

фотографиям

и 

фронтовиков. 

Выставка 

фотографий, 

праздничные 

мероприятия 

Классные  

руководители, 

педагог-

организатор, 

Школьная 

республика 

(Ньюландия) 

По плану 

8. 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

 «Безопасная 

зимняя 

дорога» 

Профилактически

е мероприятия 

перед уходом на 

зимние каникулы 

Классные  

руководители 
Декабрь   

9. 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности 

«Выездные 

дни 

безопасности

» 

Просмотр 

тематического 

спектакля 

Классные  

руководители 
Декабрь  

10. 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности 

 «Безопасная  

дорога» 

Профилактически

е мероприятия 

перед уходом уч-

ся на весенние 

каникулы 

Классные  

руководители 
Март 

11. 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности  

Неделя 

безопасности  

дорожного  

движения 

Профилактически

е мероприятия, 

посвященные 

окончанию 

учебного года 

Классные  

руководители 
Май 

12. 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности 

 «Внимание, 

дети!» 

Профилактически

е мероприятия 

перед уходом на 

летние каникулы 

Педагог-

организатор, 

классные  

руководители, 

классные  

руководители 

Май 
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13. 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

«У ПДД 

каникул нет» 

Профилактически

е мероприятия  

в летнем 

школьном  

лагере 

Педагог-

организатор 
Июнь 

 

 

«В здоровом теле здоровый дух» 

1. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

1. 
Гражданско-

патриотическое 
«Нет 

террору!» 

Мероприятия, 

посвященные 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Педагог-
организатор, 

классные 
руководители 

Сентябрь 

2. 
Нравственное  

и духовное 
воспитание 

«Правила  
поведения 
 в школе» 

Беседа 
Классные 

руководители Сентябрь 

3. 

Здоровьесберега

ющее 

воспитание, 

культура  

безопасности 

Действия во 

время 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тренировочные 

эвакуации из 

здания школы 

Администрация 
По 

графику 

4. 

Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

«Ценность 

жизни – в ней 

самой» 

Тематические 

беседы, кл. часы, 

инструктажи в 

рамках 

реализации 

программы 

«Профилактика 

детского 

травматизма» 

Классные  

руководители 

Постоянн

о 

5. 

Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

«Безопасный  

Интернет» 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

рисков и угроз, 

связанных с 

использованием 

ИКТ 

(Десятилетие 

детства) 

 

Педагог-

организатор, 

 

 

классные 

руководители, 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

В течение 

года 

6. 

Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

«Здоровье за 

деньги не 

купишь» 

Мероприятия по 

профилактике  

несчастных 

случаев с 

обучающимися 

Классные  

руководители 

В течение 

года  

7. 

Нравственное  

и духовное 

воспитание 

«Забота о 

ближнем – 

дело каждого» 

Беседы, 

классные часы, 

посвященные 

декаде 

инвалидов 

Классные 

 руководители 
Ноябрь 
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3. Профилактика детского травматизма 

4. Профилактика употребления ПАВ, наркомании 

 

1. 

Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

«Черные 

братья хотят 

захватить 

мир» 

Акция к 

международном

у дню отказа от 

курения 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Ноябрь 

2. 

Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

«Я выбираю 

жизнь» 

Мероприятия  

в рамках 

реализации 

Программа 

профилактики 

наркомании и 

ПАВ-

зависимости 

Учителя-

предметники,  

педагог-психолог 

В течение 

года 

 

II. «Я И СЕМЬЯ» 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕЙ СЕМЬЕ 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

8. 
Здоровьесберега

ющее воспитание 

«Интернет без 

угроз» 

Обучение, 

информирование 

учащихся 

безопасному 

поведению  в 

сети Интернет  

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

В течение 

года 

9. 
Здоровьесберега

ющее воспитание 

Развитие 

школьной 

службы 

медиации 

 Снижение 

проявления 

асоциального 

поведения 

учащихся  

ШУПР 
В течение 

года 

№ 

п/п 

Направление Название 

мероприятия 

Форма Ответственные Время 

проведе-

ния 

1. 

Культуротворческое 

и эстетическое  

воспитание 

«Только раз в 

году»  

(совместное 

празднование 

дней рождения) 

Праздники 

Педагог-

организатор 

Классные  

руководители 

В 

течение 

года 

Поддержка семейного воспитания 

 

№ 

п/п 

Направление 
Название  

мероприятия Форма Ответственные 

Время  

проведе

ния 

1. 

 

 

Воспитание 

семейных ценностей 

«Самая 

любимая!» 

Выставка 

фотографий 

мам 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Ноябрь 

2. 

Воспитание 

семейных ценностей 
«С праздником, 

родная!» 

Праздничны

е 

мероприяти

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Ноябрь 
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III.     «Я И  КУЛЬТУРА» 

ФОРМИРОВАНИЕ  ОТНОШЕНИЯ  К  ИСКУССТВУ 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

№ 

п/п 

Направление 
 

Название меро-
приятия 

Форма Ответственные 
 
 
 
 
 
 
 

Время 
проведения 

1. Культуротвор

ческое  

 эстетическое  
воспитание 

«Новогодний  
калейдоскоп»  

Развлекательные 
праздничные 
мероприятия 

Классные 
руководители Декабрь 

2. Воспитание 

положительно

го отношения 

к труду и 

творчеству 

«Новогоднее  
настроение» 

Конкурс 
детского 

творчества 

Классные 
руководители, 
ПДО, учителя 

технологии 

Декабрь 

3. Культуротвор

ческое  

и 

эстетическое  

воспитание 

«Новогодняя 
сказка» Смотр кабинетов (Ньюландия) Декабрь 

4. Культуротвор

ческое  

и 

эстетическое 

воспитание, 

нравственное  
и духовное 
воспитание 

«Мир детства» 
Участие в 

конкурсах и 
выставкаИЗО 

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители, 

ПДО, учительИЗО 

Октябрь, 

март, май 

 

 
№ 

п/п 

Направление 
 

 

Название меро-
приятия 

 

Форма Ответственные 
 
 
 
 
 
 
 

Время 
проведения 

1. 

Культуротвор

ческое, 

 эстетическое  

воспитание, 

нравственное  
и духовное 
воспитание 

Экскурсии на ху-
дожественные 

выставки, 
фотовыставки 

Экскурсии 
Классные  

руководители 
В течение 

года 

2. 

Культуротвор

ческое,  

эстетическое  

воспитание, 

нравственное  
и духовное 
воспитание 

«Фильм! Фильм! 
Фильм!» 

Посещение  
кинотеатров 

Классные 
руководители 

В течение 
года 

3. 

Культуротвор

ческое,  

эстетическое 

воспитание 

«Чайные традиции и 
церемонии» 

Мероприятия  

в рамках недели  

начальной 

школы 

ШМО учителей 
начальных классов 

Январь 

я, 

посвященны

е Дню 

матери 

классные 

руководители 

 

3. 

Воспитание 

семейных ценностей «Моя мама 

лучше всех» 

Конкурс  

рисунков, 

поделок 

Руководитель 

ШМО 

начальных 

классов 

Ноябрь 

4. 
Воспитание 

семейных ценностей 

«Я  и моя 

семья»,            

«Золотые  

бабушкины 

руки» 

Конкурсы  

стихотворен

ий и 

рисунков, 

поздравител

ьных 

открыток 

Руководители 

ШМО 

начальных 

классов,  

классные 

руководители 

 

Март 

5. 
Воспитание 
семейных ценностей 

«Мне всегда 
придут на 
помощь» 

Мероприяти
я в рамках 
реализации 
программы 
«Проблемны
е дети и 
семьи» 

Зам. директора по 
ВР, классные   
руководители,  

учителя-
предметники, 
родители 

В 

течение 

года 
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4. 

 

Культуротвор

ческое  
и эстетическое 

воспитание 

«Тихий Дон» Экскурсии, 
посещение 
географических 
и туристических 
объектов 
Ростовской 
области, включая 
военно-
патриотические 
памятники в 
рамках 
реализации 
регионального 
проекта 
«Воспитан на 
Дону» 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

В течение 
года 

5. 

Культуротвор

ческое  

и 

эстетическое 

воспитание 

«150 культур Дона. 
«Белоруссия» 

Мероприятия в 
рамках 

реализации 
регионального 

проекта 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

В течение 
года 

6. 

Культуротвор

ческое  

и 

эстетическое 

воспитание 

«Страницы 
истории» 

Проведение 

музейно-

образовательных 

мероприятий, 

посвященных 

знаменательным 

датам и истории 

страны 

(региональный 

проект 

«Воспитан на 

Дону») 

Руководитель  
школьного музея 

В течение 
года 

7. 

Культуротвор

ческое,  

эстетическое 

«По просторам 
моей Родины» 

Реализация 

туристических 

проектов  

Классные 
руководители 

В течение 
года 

8. 
Нравственное  
и духовное 
воспитание 

Масленица Праздничное 
представление 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Март 

 

IV. «Я  И  ШКОЛА» 

ФОРМИРОВАНИЕ   ГРАЖДАНСКОГО  ОТНОШЕНИЯ  К   ШКОЛЕ 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

№  
Направление Название 

 мероприятия 
Форма Ответственные 

Время 
проведе-

ния 

1. 
Интеллектуаль

ное  
воспитание 

День Знаний Торжественная 
линейка 

Зам.   директора  
по ВР Сентябрь 

2. 

Нравственное  

и духовное  

воспитание 

«Мой школьный 

дом» 
Экскурсия       
 по школе 

Классные 
руководители Сентябрь 

3. 

Правовое  
воспитание 

Проведение 

социально-

педагогического 

мониторинга 

В рамках 
реализации 

мероприятий  
 

Социальный 
педагог 

Октябрь, 

ноябрь,  

апрель 

4.  

Гражданско-
патриотическое «Мои права и 

 обязанности» 

Беседа о  
школьном 

Уставе 

Классные 
 руководители 

1 

четверть 

5. 

Нравственное 

      и духовное 

воспитание 

Работа Совета 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

В рамках 

реализации 

мероприятий  

Зам.  директора 
по ВР, ШУПР, 

классные 
руководители 

В 

течение 

года 
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 несовершеннолет
них 

6. 

Нравственное 

      и 

духовное,      

интеллектуал

ьное 

воспитание 

Самый лучший 

класс 

Конкурс 

классных 

коллективов 

Зам.   директора  

по ВР, ШМО 

Сентябрь 

- май 

7. 

Воспитание 
положительног
о отношения к 

труду и 
творчеству 

Конструирование 
и моделирование 

из бумаги и 
картона 

Конкурс 
детского 

творчества 

Классные 
руководители, 
ПДО, учителя 

технологии 

Ноябрь 

 

8. 

Здоровьесберег
ающее 

воспитание 

«В гармонии с 
собой и 

окружающими»  

Неделя  
психологии 

Педагог-
психолог,  Ноябрь 

9. 

Интеллектуаль

ное 
воспитание 

«Прощай, 4-й 
класс!» Утренник 

Классный 
руководитель, 

педагог- 
организатор 

Май 

10

. 

Культуротворч
еское 

 и эстетическое 
 воспитание 

Праздник       
Последнего 

звонка 

Торжественная 
линейка 

Зам.  директора 
по ВР Май 

11

. 

Здоровьесберег
ающее 

воспитание 

Неделя 
физической 

культуры и ОБЖ 

Викторины и 
спортивные  
мероприятия 

Учитель 
физкультуры и 

ОБЖ 
Октябрь 

12

. 

Интеллектуаль

ное 

воспитание 

«К науке первые  
шаги» 

Участие в 
городской 

научно-
практической 
конференции 

ШМО учителей 
естественно-

научного цикла 

Декабрь, 

январь 

13

. 

Формирование 
коммуникативн

ой культуры Ученик года Общешкольный 
конкурс 

Зам.   директора 
по УВР 

Декабрь, 

май 

14

. 

Интеллектуаль
ное 

воспитание «Хочу все знать!» 

Мероприятия в 
рамках 

проведения 
недели 

начальной 
школы 

ШМО учителей  
начальных 

классов 
Январь 

15

. 

Интеллектуаль

ное 

воспитание 

«Юный  

филолог» 

Участие в 

недели 

русского языка 

ШМО учителей 
гуманитарного 

цикла 
Январь 

16. 

Воспитание 

положительног

о отношения к 

труду и 

творчеству 

 

«Мир моих 

увлечений» 

Вовлечение 

учащихся в 

сеть кружков и 

секций  

Классные 

руководители 

В 

течение 

года 

17. 

Воспитание 
положительног
о отношения к 

труду и 
творчеству 

«Поздравь 
учителя»  

 

Концерт кДню 
учителя, вы-

пуск 
плакатов,по-
здравлений   

Зам.   директора 
по ВР, 

(Ньюландия) 
Октябрь 

18. 

Воспитание 

положительног

о отношения к 

труду и 

творчеству, 

воспитание 

«Примите наши 

поздравления» 

Концерт  

для учителей, 

посвященный 

празднику 8 

марта 

Зам.   директора 

по ВР, 

(Ньюландия) 

Март 
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семейных 

ценностей 

19. 

Воспитание 
положительног
о отношения к 

труду и 
творчеству 

«Калейдоскоп 
идей» 

Участие в 
муниципальном 

конкурсе  
творчества 

ШМО учителей 
естественно-

научного цикла, 
учителя 

технологии, 
ПДО 

Май 

 

V. «Я И МОЕ  ОТЕЧЕСТВО» 

ФОРМИРОВАНИЕ   ГРАЖДАНСКОГО  ОТНОШЕНИЯ  К  ОТЕЧЕСТВУ 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

№ 

п/п 

Направление Название  

мероприятия 
Форма Ответственные 

Время  

проведения 

1. 

Гражданско-

патриотическое 
«Летопись  

освобождения» 

Классные часы 

к Дню 

освобождения  

Ростовской  

области 

Классные  

руководители 
Сентябрь 

2. 

Гражданско-

патриотическое «День белых  

журавлей» 

Акция в честь 

павших на 

полях 

сражений 

Классные  

руководители 
Октябрь 

3. 

Гражданско-

патриотическое 

День  

народного 

единства 

Беседа, 

классные часы 

Классные  

руководители 
Ноябрь 

5. 

Гражданско-

патриотическое 

«Наше село в 

годы Великой 

Отечественной 

войны» 

Лекторий в 

рамках 

проведения 

недели истории  

Учитель истории Февраль 

9. 

Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

«Вперед,  

мальчишки!» 
Эстафета 

Учитель 

физкультуры 
Февраль 

11. 
Гражданско-

патриотическое 
«Поздравь 

ветерана» 

Благотворитель

ная акция 

Классные  

руководители 

Февраль-

май 

12. 

Гражданско-

патриотическое 

«Космос – это 

мы» 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню 

космонавтики 

(Гагаринский 

урок, конкурс 

рисунков) 

Классные  

руководители 
Апрель 

14. 
Гражданско-

патриотическое 

«День белых  

журавлей» 
Акция  Май 

Духовное и нравственное воспитание  

на основе российских традиционных ценностей 

 

1. 

Гражданско-

патриотическое 

Уроки Мужества  

Встречи с 

ветеранами  

ВОВ,     участ-

никами      ло-

кальных войн 

Зам. директора 

по ВР, классные 

 руководители 

Февраль, 

май 

2. Гражданско- «Поклон   тебе,    Фестиваль Зам. директора Февраль 



176 

 

патриотическое солдат России» патриотической  

песни 

по ВР, классные  

руководители 

3. 

Гражданско-

патриотическое 

Месячник 

патриотического 

воспитания 

Участие в 

школьных 

мероприятиях 

Зам. директора 

по ВР, классные  

руководители 

Февраль, 

май 

4. 

Гражданско-

патриотическое 
«Память,   

которой   не 

будет  конца» 

Общешкольная 

торжественная  

линейка. 

Возложение 

цветов к 

обелиску 

Зам. директора 

по ВР 

Февраль, 

май 

5. 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание «Читаем о 

войне» 

Конкурсы 

чтецов, 

сочинений о 

Великой 

Отечественной 

войне 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Февраль, 

май 

6. 

Гражданско-

патриотическое  

воспитание 

«Бессмертный 

полк» 
Акция Ньюландия Май 

 

 

Гражданское воспитание 

1. 
Гражданско-

патриотическое 

«Я – гражданин 

своей страны» 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Конституции  

РФ (классные часы, 

выставка плакатов, 

рисунков) 

Классные 

руководители 

Декабрь 

 

 

 

 

2. 
Гражданско-

патриотическое 
«Слава героям!» 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

Героев Отечества 

Учителя 

истории 

Декабрь 

 

3. 
Гражданско-

патриотическое 

«Моя малая 

Родина» 

Конкурс 

 экскурсоводов 

ШМО 

учителей  

естественно-

научного 

 цикла 

Март 

4. 
Гражданско-

патриотическое 

«Помни корни 

свои» 

Исследовательский 

конкурс 

ШМО 

учителей  

естественно-

научного 

цикла, 

классные 

руководители 

Февраль 

5. 
Гражданско-

патриотическое 

День 

космонавтики 
Флеш-моб 

Учитель 

физкультуры 
Апрель 

6. 

Гражданско-

патриотическое 
«Этих дней не 

смолкнет слава» 

Праздничные 

мероприятия к 

годовщине 

Великой Победы 

ШМО 

учителей 

русского 

языка и 

литературы, 

Май 
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истории,  

классные 

руководители 

VI. «Я И ПЛАНЕТА» 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

№ 
Направление Название 

мероприятия Форма 
Ответст-
венные 

Время 
про-

ведения 

1. 

Экологическое 
воспитание 

Урок охраны 
окружающей 

среды 

Участие во 
Всероссийской 

акции 

ШМО 
учителей 

естественно-
научного 

цикла, 
классные 

руководители  

Октябрь, 

март 

2. 

Экологическое 
воспитание Донская осень Конкурс детского 

творчества 

Классные 
руководители, 
ПДО, учителя 

технологии 

Октябрь 

Популяризация научных знаний 

1. 

Интеллектуальн

ое 

воспитание «Созвездие» 

Участие в 
муниципальных и 

региональных  
конкурсах 

ШМО 
учителей  

естественно-
научного 

цикла, 
классные 

руководители 

Ноябрь 

2. 

Экологическое 
воспитание 

«Водный 

проект» 

Участие в 

муниципальных и 

региональных  

конкурсах 

ШМО 

учителей  

естественно-

научного 

цикла, 

классные 

руководители 

Ноябрь 

3. 

Интеллектуальн

ое 

воспитание 
«Королевские 

 чтения» 

Участие в 
муниципальном 

конкурсе 

ШМО 

учителей  

естественно-

научного 

цикла, 

классные 

руководители 

Ноябрь 

 

Экологическое воспитание 

1. 

Экологическое 
воспитание 

«Вместе ярче» 

Участие во 
Всероссийском 

уроке «Экология и 
энергосбережение» 

ШМО 
учителей  

естественно-

научного 

цикла, 

классные 

руководители 

Октябрь 

2. 

Экологическое 
воспитание «Покормите 

птиц 
 зимой» 

Участие во 
Всероссийской 
экологической 

акции 

ШМО 
учителей  

естественно-
научного 

цикла, 
классные 

Декабрь, 

январь 
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руководители 

3. 

Экологическое 
воспитание «Наши друзья –  

птицы» 

Мероприятия в 

рамках недели 

начальных классов 

Учителя 

начальных 

классов 

Январь 

4. 

Экологическое 
воспитание «Встречаем 

птиц» 
Экологическая 

акция 

Учителя 

начальной 

школы 

Март 

5. 
Экологическое 

воспитание «Зеленая планета» 
Творческий  

конкурс 

ШМО 
учителей  

естественно-
научного 

цикла, 
учителя  

технологии, 
ПДО 

Март 

6. 
Экологическое 

воспитание «Голубая лента» 
Участие во 

Всероссийской акции 
к Дню воды 

Учитель 
биологии Март 

7. 

Правовое 
воспитание и 
культура 
безопасности 

Дни защиты  от 
экологической 

опасности 
Акции 

ШМО 
учителей  

естественно-
научного 

цикла, 
учителя  

технологии, 
ПДО 

Апрель 

8. 
Экологическое 

воспитание 
«Береги 
планету» 

Беседы об 
экономии водных 
и энергоресурсов 

Классные     
руководители 

В 
течение 

года 

9. 
Экологическое 

воспитание 

«Сдал батарейку 
– спас ежика», 

 #Крышкидобра 
акция Учитель 

биологии 

В 
течение 

года 

VII. «Я И ПРАВО» 

   ФОРМИРОВАНИЕ  ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ, ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

                  И ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

№ 

п\п 

Название 

темы 

Основное содержание форма 

проведения 

Исполнители 

(соисполнители) 

1 класс (1 раз в четверть) 

1 Правила 

вокруг нас 

Зачем нужны правила? Правила, 

которые нас окружают. Я – 

ученик! Правила школьной жизни 

Игра-

беседа 

классный 

руководитель 

2 Наш класс.  

Я и мои 

друзья 

О праве на имя, на 

индивидуальность. Права 

учащихся в нашем классе. Дружба. 

Как не ссориться с друзьями. 

Разработка правил  поведения в 

классе (памятка) 

Урок- игра классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

3 Правила 

личной 

безопасност

и  

Правила поведения и 

безопасности  на улице, на дороге, 

в общественных местах. Свой и 

чужой. Памятка «Правила 

безопасного поведения» 

Беседа-

размышлен

ие 

классный 

руководитель 
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4 Главные 

ценности 

моей жизни  

 

Дом, семья, Родина. Мы - 

многонациональный народ! Мы 

разные, но у нас равные права. 

Толерантность 

Праздник -

фестиваль  

(с 

элементам

и 

кулинарног

о шоу) 

 

классный 

руководитель, 

представители 

национальных 

диаспор, родители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 
Направление Название  

мероприятия 
Форма 

Ответст-

венные 

Время 

проведения 

1. 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

«Родители в 

ответе» 

(Безопасность и 

  здоровье 

учащихся) 

Проведение 

тематических 

родительских 

собраний 

Классные  

руководители 

В течение 

года 

2. 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

«Быть рядом с 

детьми»  

Заседание 

родительских 

комитетов 

классов. 

Классные  

руководители 
Сентябрь 

3. 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

«Родителям о 

школьном 

питании» 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Классные  

руководители 
Сентябрь 

4. 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

культуры 

«Давайте 

познакомимся» 

Изучение 

индивидуальны

х особенностей 

школьников 

Классные  

руководители 
Сентябрь 

5. 

Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Помощь в 

ликвидации 

пробелов знаний, 

пропусков 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Классные  

руководители 

В течение 

года 

6. 

Воспитание 

положительно

го отношения 

к труду и 

творчеству 

«Подготовка к 

проведению 

Новогодних 

мероприятий. 

Каникулярный 

отдых» 

Заседание 

родительских 

комитетов 

классов. 

Классные  

руководители 
Декабрь 

7. 

Культуротвор

ческое 

и 

эстетическое 

воспитание 

«Итоги года, 

задачи и 

планирование на 

следующий 

учебный год» 

Заседание 

родительских 

комитетов 

классов. 

Классные  

руководители 
Май 

8. 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

«Ответственность 

семьи и школы в 

воспитании 

культуры 

здоровья детей» 

Родительское  

собрание 

Классные  

руководители 
Сентябрь 

9. 
Здоровьесбер

егающее 

Профилактика 

эмоциональных 

Индивидуальн

ые беседы с 

Классные 

руководители, 

В течение 

года 
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воспитание проблем родителями педагог-

психолог 

11. 

Социокультур

ное 

и 

медиакультур

ное 

воспитание 

«Мы вместе» 

Организация 

культурного 

отдыха с детьми. 

Классные  

руководители 

В течение 

года 

14. 

Социокультур

ное 

и 

медиакультур

ное 

воспитание 

«Интернет без 

угроз» 

Обучение, 

информирован

ие родителей 

безопасному 

поведению  в 

сети Интернет  

Классные  

руководители 

В течение 

года 

15. 

Социокультур

ное 

и 

медиакультур

ное 

воспитание 

Профилактики 

асоциального 

поведения 

учащихся 

Совершенствов

ание системы 

взаимодействи

я с 

родителями)  

Классные  

руководители 

В течение 

года 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

№ 
Направление Название  

мероприятия 
Форма 

Ответст-

венные 

Время 

проведения 

1. 

Нравственное 

и духовное 

воспитание 

Тематические  

педагогические  

Советы 

Выступление 

учителей по 

вопросам 

воспитания 

Заместитель 

 директора по 

ВР 

По плану 

2. 

Нравственное 

и духовное 

воспитание 

Малые 

педагогические 

советы 

Выступление 

учителей-

предметников 

Классный  

руководитель 

В течение 

года 

3. 
Интеллектуаль

ное воспитание 

Заседания 

ШМО 

учителей-

предметников  

Рассмотрение и 

обсуждение 

вопросов 

воспитания. 

Руководители 

ШМО 
По плану 

4. 

Интеллектуаль

ное 

воспитание 

Классные 

родительские 

собрания 

Тематические 

выступления 

учителей-

предметников 

Классный  

руководитель 

В течение 

года 

5. 

Интеллектуаль

ное 

воспитание 

Устранение 

пробелов в 

знаниях 

Работа с 

неуспевающими 

учащимися 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

6. 

Интеллектуаль

ное 

воспитание 

Взаимодействи

е классных 

руководителей 

с учителями-

предметниками

. 

Организация  

контроля учебно-

воспитательного 

процесса 

Классный  

руководитель 

В течение 

года 

7. 
Интеллектуаль

ное 

«Зажигаем 

звезды» 

Работа с 

одаренными 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 
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воспитание детьми. 

8. 

Социокультурн

ое 

и 

медиакультурн

ое 

воспитание 

«Возьмемся за 

руки» 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

учащихся. 

Классный  

руководитель 

В течение 

года 

9. 

Интеллектуаль

ное 

воспитание 

Подготовка к 

конкурсам, 

олимпиадам, 

конференциям 

и т.д. 

Работа  

с учащимися 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

10. 

Воспитание 

положительног

о отношения к 

труду и 

творчеству 

«Все предметы  

хороши» 

Вовлечение 

учащихся в 

кружки по 

интересам 

Учителя-

предметники 
Сентябрь 

11. 

Интеллектуаль

ное 

воспитание 

 «К науке 

первые  

шаги» 

Подготовка 

детей к неделе 

наук 

Учителя-

предметники 

Март – 

 апрель 

12. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Профилактика 

Наркомании 

«Классификаци

я наиболее 

распространен

ных 

наркотических 

средств»,  

«Общие 

последствия 

злоупотреблен

ия 

наркотиками и 

ПАВ», 

«Разговор с 

подростками о 

наркотиках: 

развенчиваем 

мифы»,  

«Советы 

подросткам. 

Как отказаться 

от 

предложения 

попробовать 

наркотики?», 

«Правда о 

насвае». 

Ознакомление с 

методическими 

и 

информационны

ми материалами  

Зам. дир. по 

ВР, классные 

руководители 

 

В течение 

года 

 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 
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Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их 

родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания 

и социализации. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 

через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной 



183 

 

стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся. 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность инициируется преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями, однако, обязательным условием достижения общественных и педагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной 

проблемы, улучшения окружающей действительности.  

Широко применяемым методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

Широко используются такие формы организации социально значимой 

деятельности как «защита социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников используются такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических 

акций 
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Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-

гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 

спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников.  

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 

классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации.  

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 

партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с 

учетом законодательно установленного преимущественного права родителей 

(законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, 

местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи 

родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей 

перед всеми иными лицами; 
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 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с 

родителями (законными представителями) должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

Работа с родителями 

№ 
Направление Название 

мероприятия 

Форма Класс Ответст-

венные 

Время 

проведения 

1. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

«Родители в 

ответе» 

(Безопасность и 

здоровье 

учащихся) 

Проведение 

тематических 

родительских 

собраний 

1 Классный 

рук. 

В течение 

года 

2. 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

«Быть рядом с 

детьми»  

Заседание 

родительского 

комитета 

класса. 

1 Классный 

рук. 

Сентябрь 

3. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

«Родителям о 

школьном 

питании» 

Индивидуальн

ые 

консультации 

1 Классный 

рук. 

Сентябрь 

4. 

Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

«Давайте 

познакомимся» 

Изучение 

индивидуальн

ых 

особенностей 

школьников 

1 Классный 

рук. 

Сентябрь 

5. 

Интеллектуаль

ное 

воспитание 

Помощь в 

ликвидации 

пробелов 

Индивидуаль-

ные 

консультации 

1 Классный 

рук. 

В течение 

года 
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Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

- эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

знаний, 

пропусков 

6. 

Воспитание 

положительног

о отношения к 

труду и 

творчеству 

«Подготовка к 

проведению 

Новогодних 

мероприятий. 

Каникулярный 

отдых» 

Заседание 

родительских 

комитетов 

классов. 

1 Классный 

рук. 

Декабрь 

7. 

Культуро-

творческое 

и эстетическое 

воспитание 

«Итоги года, 

задачи и 

планирование на 

следующий 

учебный год» 

Заседание 

родительских 

комитетов 

классов. 

1 Классный 

рук. 

Май 

8. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

«Ответственнос

ть семьи и 

школы в 

воспитании 

культуры 

здоровья детей» 

Родительское 

собрание 

1 Классный 

рук. 

Сентябрь 

9. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Профилактика 

эмоциональных 

проблем 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями 

1 Классный 

рук.педагог-

психолог 

В течение 

года 

1

0. 

Социокультурн

оеи 

медиакультурн

ое 

воспитание 

«Мы вместе» Организация 

культурного 

отдыха с 

детьми. 

1 Классный 

рук. 

В течение 

года 
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предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 
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– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– элементарный опыт межкультурного, межнационального, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 
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– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры: 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, по месту 

жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией 

и родителями (законными представителями) обучающихся; 

‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) 

и в форме мониторинговых исследований. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом, предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и этапов 

реализации программы в течение учебного года.  

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, 

опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение 
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(включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная образовательной организацией программа воспитания и 

социализации). В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает 

реализацию основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

При описании динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и 

социализации младших школьников, используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности воспитательной программы осуществляется в 

соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности дляповышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация 

кружков, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 
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 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования. 
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1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе. 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы 

и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов. 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни  школы, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 
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представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы. 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации строятся на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 

решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» 

и его эмоционального переживания. 
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 
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Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 
– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Модель организации работы школы по реализации программы 

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа: анализ состояния и 

планирование работы по данному направлению, организация просветительской, 

учебновоспитательной и методической работы школы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, 

ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных 

привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работникови 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы 

включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
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– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудио визуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 

взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимисявсех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 Реализация этого направления зависит от администрации образовательной 

организации учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 
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 организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

 

1. Экологическое 

воспитание 

«Покормите 

птиц 

 зимой» 

Участие во 

Всероссийской 

экологической 

акции 

ШМО учителей  

естественно-

научного цикла, 

кл. рук. 

Декабрь, 

январь 

2. Воспитание 

положительног

о отношения к 

труду и 

творчеству 

Операция 

 «Арт-ёлка» 

Мастерская 

новогодних 

игрушек, 

поздравительн

ых открыток 

Учителя  

технологии, ПДО  

Декабрь 

3. Экологическое 

воспитание 

«Наши друзья –  

птицы» 

Мероприятия в 

рамках недели 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

Январь 

4. Экологическое 

воспитание 

«Встречаем 

птиц» 

Экологическая 

акция 

Учителя 

начальной школы 

Март 

5. Экологическое 

воспитание 

«Зеленая 

планета» 

Творческий  

конкурс 

ШМО учителей  

естественно-

научного цикла, 

учителя  

технологии, ПДО 

Март 

6. Экологическое 

воспитание 

«Голубая лента» Участие во 

Всероссийской 

акции к Дню 

воды 

ШМО учителей  

естественно-

научного цикла, 

учитель биологии, 

Ньюландия 

Март 

7. Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Дни защиты  от 

экологической 

опасности 

Акции ШМО учителей  

естественно-

научного цикла, 

учитель 

технологии, ПДО 

Апрель 

8. Экологическое 

воспитание 

День Земли Школьная 

акция в рамках 

экологического 

месячника 

ШМО учителей  

естественно-

научного цикла, 

классные 

руководители 

Апрель 

9. Экологическое 

воспитание 

«Экопеределкин

о» 

Конкурс  

арт-объектов 

ПДО,  Ньюландия Апрель 

10. Экологическое 

воспитание 

День птиц Школьная 

акция в рамках 

экологического 

месячника 

ШМО учителей 

естественно-

научного цикла, 

классные 

руководители 

Апрель 

11. Экологическое 

воспитание 

Чистота рядом Школьная 

акция в рамках 

ШМО учителей  

естественно-

Апрель 
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экологического 

месячника 

научного цикла, 

классные 

руководители 

12. Экологическое 

воспитание 

«Береги 

планету» 

Беседы об 

экономии 

водных и 

энергоресурсов 

Классные     

руководители 

В течение 

года 

13. Экологическое 

воспитание 

«Сдал батарейку 

– спас ежика» 

акция Учитель биологии В течение 

года 

1. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Футбол Соревнования 

(мальчики) 

Учитель 

физкультуры 

Декабрь 

2. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Волейбол Соревнования 

(девочки) 

Учитель 

физкультуры 

Январь 

3. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Шашечные и 

шахматные бои 

Соревнования Учитель 

физкультуры 

Январь 

4. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Презентация 

 «Физическое 

воспитание и 

здоровый образ 

жизни», 

Мероприятие в 

рамках недели 

начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

Январь 

5. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

«Веселые 

старты» 

Соревнования Учитель 

физкультуры 

Февраль 

6. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Пионербол Соревнования Учитель 

физкультуры 

Февраль 

7. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Пионербол Соревнования Учитель 

физкультуры 

Март 

8. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Легкостлетическ

ое многоборье 

Соревнования Учитель 

физкультуры 

Апрель 

9. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Всемирный день 

здоровья 

Общешкольная  

зарядка 

Учитель 

физкультуры 

Апрель 

10. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Футбол Соревнования Учитель 

физкультуры 

май 

11. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

«В гостях у 

доктора  

Айболита» 

Беседы  

по 

профилактике 

заболеваний 

Классные  

руководители 

В течение 

года 

12. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

Рейд по 

проверке 

внешнего вида 

Администрация В течение 

года 

13. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

«У природы нет 

плохой погоды» 

Прогулки на 

свежем воздухе 

Классные  

руководители 

В течение 

года  
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14. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

«Здоровое 

питание. Диеты» 

Лекции Ньюландия, 

учитель биологии, 

мед работник 

В течение 

года 

15. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

«Ты со мной, я с 

тобой» 

Мероприятия 

по 

профилактике 

кризисных 

состояний и 

суицидального 

поведения 

учащихся. 

Администрация, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

16. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

«Раскрась жизнь 

яркими 

красками» 

Общешкольное 

мероприятие 

по 

профилактике 

кризисных 

состояний и 

суицида 

Педагог-психолог Ноябрь 

17. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

«Вместе – 

дружная семья» 

Флеш-моб Педагог-психолог, 

  Ньюландия, 

Ноябрь 

18. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

«Дерево 

дружбы» 

Акция по 

профилактике 

конфликтов и 

кризисных 

ситуаций 

Педагог-психолог, 

 

 

 

Ноябрь 

1. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

Организация ра-

боты по 

профилактике 

ДТТ в рамках 

реализации 

Программы ПДД 

на классных 

часах, на уроках 

ОБЖ 

Беседы, 

классные часы, 

инструктажи  

Классные 

 руководители,  

учителя-

предметники 

В течение 

года 

2. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

 «Безопасные 

школьные 

каникулы» 

Профилактичес

кие 

мероприятия 

перед уходом 

уч-ся на 

осенние 

каникулы 

Классные  

руководители 

Октябрь 

3. 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности 

 «Неделя   

безопасности» 

Участие во 

Всероссийском 

профилактичес

ком 

мероприятии 

классные 

руководители 

Сентябрь 

4. 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности 

«Безопасная 

дорога для 

детей». 

Единый Урок  

безопасности 

классные 

руководители 

Сентябрь 
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5. 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности  

«Праздник 

Первого 

звонка», «День 

последнего 

звонка» 

Участие в 

районном дне 

безопасности 

дорожного 

движения 

Классные  

руководители 

 

 

Сентябрь, 

май 

6. 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности  

«Посвящение 

 в пешеходы» 

Праздник для 

первоклассник

ов 

классные 

руководители 

Октябрь 

7. 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности  

Проведение 

месячников, 

недель 

безопасности 

дорожного 

движения 

Беседы, 

классные часы, 

инструктажи 

Классные  

руководители 

В течение 

года 

8. 

Воспитание 

положительног

о отношения к 

труду и 

творчеству 

«Сделай сам»  Поделки из 

подручных 

материалов 

Классные  

руководители 

По плану 

9. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

 «Безопасная 

зимняя дорога» 

Профилактичес

кие 

мероприятия 

перед уходом 

уч-ся на 

зимние 

каникулы 

классные 

руководители 

Декабрь   

10. 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности 

«Выездные дни 

безопасности» 

Просмотр 

тематического 

спектакля 

Классные  

руководители 

Декабрь  

11. 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности 

 «Безопасная  

дорога» 

Профилактичес

кие 

мероприятия 

перед уходом 

уч-ся на 

весенние 

каникулы 

классные 

руководители 

Март 

12. 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности  

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

Профилактичес

кие 

мероприятия, 

посвященные 

окончанию 

учебного года 

Классные  

руководители 

Май 

13. 

Правовое 

воспитание и 

культура  

безопасности 

 «Внимание, 

дети!» 

Профилактичес

кие 

мероприятия 

перед уходом 

уч-ся на летние 

каникулы 

классные 

руководители 

Май 

14. Здоровьесберег «У ПДД каникул Профилактичес классные май 
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ающее 

воспитание 

нет» кие 

мероприятия  

 

руководители 

1. 

Гражданско-

патриотическое 

«Нет террору!» Мероприятия, 

посвященные 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Классные     

руководители 

Сентябрь, 

ноябрь 

2. 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

«Правила  

поведения 

 в школе» 

Беседа Классные     

руководители 

Сентябрь 

3. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание, 

культура  

безопасности 

Действия во 

время 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тренировочные 

эвакуации из 

здания школы 

Администрация По 

графику 

4. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

«Ценность 

жизни – в ней 

самой» 

Тематические 

беседы, 

классные часы, 

инструктажи в 

рамках 

реализации 

программы 

«Профилактика 

детского 

травматизма» 

Классные  

руководители 

Постоянн

о 

5. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

«Здоровье за 

деньги не 

купишь» 

Мероприятия 

по 

профилактике  

несчастных 

случаев с 

обучающимися 

Классные  

руководители 

В течение 

года  

6. 

Нравственное  

и духовное 

воспитание 

«Забота о 

ближнем – дело 

каждого» 

Беседы, 

классные часы, 

посвященные 

декаде 

инвалидов 

Классные 

 руководители 

Ноябрь 

1. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

«Черные братья 

хотят захватить 

мир» 

Акция к 

международно

му дню отказа 

от курения 

(Ньюландия), 

педагог-

организатор, 

учителя-

предметники 

Ноябрь 

2. 

Здоровьесберег

ающее 

воспитание 

«Я выбираю 

жизнь» 

Мероприятия  

в рамках 

реализации 

Программа 

профилактики 

наркомании и 

ПАВ-

зависимости 

Учителя-

предметники,  

педагог-психолог 

В течение 

года 
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 

безопасного образа жизни обучающихся. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том 

числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного 

аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) 

и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Работа с педагогическим коллективом 

№ 

Направление Название 

мероприятия 

Форма Ответст-

венные 

Время 

про-

ведения 
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Комплексный подход к воспитанию школьников отражен в системе 

воспитательных программ: «Профилактика наркомании и ПАВ-зависимости для учащихся 

1-11 классов»,  «Профилактика детского травматизма», «В здоровом теле – здоровый 

дух», «Разговор о правильном питании», программе обучения учащихся 1-11 классов 

школ области ПДД в курсе ОБЖ, программе по изучению ПДД на классных часах, 

программах дополнительного образования. 

Программа «Профилактика наркомании и ПАВ-зависимости, направленная на 

предотвращение возникновения интереса к употреблению психоактивных веществ в 

1. 

Нравственное 

и духовное 

воспитание 

Тематические  

педагогические  

Советы 

Выступление 

учителей по 

вопросам 

воспитания 

Заместитель 

 директора 

по ВР 

По плану 

2. 

Нравственное 

и духовное 

воспитание 

Малые 

педагогические 

советы 

Выступление  

учителей-

предметников 

Классный  

руководител

ь 

В течение 

года 

3. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Заседания ШМО 

учителей-

предметников  

Рассмотрение  

и обсуждение  

вопросов  

воспитания. 

Руководител

и ШМО 

По плану 

4. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Классные 

родительские 

собрания 

Тематические 

выступления 

учителей-

предметников 

Классный  

руководител

ь 

В течение 

года 

5. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Устранение 

пробелов в 

знаниях 

Работа с 

неуспевающим

и учащимися 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

6. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Взаимодействие 

классных 

руководителей с 

учителями-

предметниками. 

Организация  

контроля 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Классный  

руководител

ь 

В течение 

года 

7. 

Интеллектуальное 

воспитание 

«Зажигаем 

звезды» 

Работа с 

одаренными 

детьми 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

8. 

Социокультурное 

и 

медиакультурное 

воспитание 

«Возьмемся за 

руки» 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями 

учащихся. 

Классный  

руководител

ь 

В течение 

года 

9. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Подготовка к 

конкурсам, 

олимпиадам, 

конференциям и 

т.д. 

Работа  

с учащимися 

Учителя-

предметники 

В течение 

года 

10. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

«Все предметы  

хороши» 

Вовлечение 

учащихся в 

кружки по 

интересам 

Учителя-

предметники 

Сентябрь 

11. 

Интеллектуальное 

воспитание 

«К науке первые  

шаги» 

Подготовка 

детей к неделе 

наук 

Учителя-

предметники 

Март – 

 апрель 
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образовательной среде, разработана по принципу дифференцированности 

профилактической работы с учащимися. Программа реализуется через интеграцию 

содержательных линий в предметы инвариантной части учебного плана, систему 

тренинговых занятий.  

  Для формирования у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также для 

развития способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей в школе реализуется программа для учащихся 1-

11 классов «Профилактика детского травматизма».   

  С целью формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения учащихся, обеспечивающих сохранение,  укрепление их физического и 

психологического здоровья в школе реализуется комплексная программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни школьников «В здоровом теле – 

здоровый дух».  В качестве ожидаемого результата выступает модель личности ученика, 

адекватно оценивающая свое место и предназначение в жизни, с достаточным уровнем 

физического, психического, духовно-нравственного и социального развития, ведущая 

здоровый образ жизни. 

  Цель программы «Разговор о правильном питании» - формирование у детей основ 

культуры питания как составляющей здорового образа жизни. Программа реализуется в 

рамках классных часов, внеклассных мероприятий, внеурочной деятельности и 

кружковых занятий. Содержание программы дает возможность учащимся найти для себя 

наиболее интересные и полезные знания и проявить себя в ролевых и ситуационных 

играх, проектной деятельности, дискуссиях, обсуждениях вопросов формирования 

культуры питания. 

  Система дополнительного образования занимает в образовательной деятельности 

школы особое место и реализуется через сеть кружков по интересам, спортивных секций, 

внеурочную деятельность учащихся начальной школы, что дает возможность учащимся 

сделать выбор своих увлечений, ярче проявить творческий потенциал. 
 

Направления дополнительного  образования и 

её характеристики 
Курс 

Всег

о 

часо

в 

ФИО  

педагога  

Туристско-

краеведческаянаправленностьориентирована на:  

 всестороннее развитие личности ребенка; 

  на совершенствование его 

интеллектуального, духовного и физического 

потенциала;  

способствует: 

 изучению родной страны и ее 

исторического и культурного наследия; 

 познание истории нашей Родины, судеб 

соотечественников, семейных родословных; 

  является источником социального, 

личностного и духовного развития учащихся; 

 воспитанию чувства патриотизма и 

гордости за свою Родину. 

Кружок «Музей» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батова Е.А. 
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Социально - педагогическая 

направленностьориентирована на:  

 формирование социальной 

компетентности как развитие основ 

социализации; 

 развитие социальных способностей и 

одаренности как готовности к социальной 

деятельности;  

  формирование  готовности к 

межкультурному  взаимодействию с другими 

людьми на основе толерантности и 

веротерпимости; 

 создание условий для личностного и 

профессионального самоопределения 

(ориентации детей на группу профессий 

«человек – человек»). 

 создание условий для формирования у 

школьника позиции активного члена 

гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе общепринятых 

ценностей, а также собственного понимания 

истории, умение разрабатывать социальные 

проекты, а также реализовать данные проекты.  

 

Кружок «Умные 

пальчики» 

1 
  Батова 

Е.А. 

     

Естественнонаучнаянаправленностьориентирован

а на: 

 формирование научной картины мира; 

 способствуют развитию познавательной 

активности;  

 освоение методов познания мира; 

 развитие  исследовательской активности, 

нацеленной на изучение объектов живой и 

неживой природы, взаимосвязей между ними; 

 экологическое воспитание подрастающего 

поколения;  

 углублению знаний, совершенствованию 

навыков по математике, физике, биологии, 

химии, информатике, экологии, географии; 

 на развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок 

«Эрудит» 

 

2 

 

 

Четвериков

а Е.Ф. 

 

   

Художественная направленностьориентирована 

на: 

 развитие общей и эстетической культуры 

Кружок хорового 

пения «Цветные 

острова» 

 

 

2 

 

 

Батова Е.А. 
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обучающихся; 

 художественных способностей в 

избранных видах искусства; 

  создание художественных образов; 

  самореализация в творческой 

деятельности; 

  формирование коммуникативной 

культуры: 

 стимулирование художественно-образного 

способа познания мира; 

 организация творческого 

самосовершенствования учащихся. 

Занимательный 

русский язык 
2 

Науменко 

Н.А. 

Кружок 

«Художественно

е слово» 

1 

 

 

Устинцова 

Ж.Г. 

Кружок «В мире 

музыки» 
2 

Костина 

Т.А. 

Физкультурно-спортивная 

направленность ориентирована на: 

 гармоничное психофизическое 

развитие детей; 

 физическое совершенствование 

учащихся; 

  приобщение их к здоровому образу 

жизни; 

  воспитание спортивного резерва 

нации; 

 информирование о вредных и 

полезных привычках; 

  формирование культуры здоровья; 

 приобщение школьников к 

различным видам физической активности, 

рефлексии, способствующей стабилизации 

эмоциональной сферы; 

 воспитание чувства патриотизма, 

уважения друг к другу и к старшим. 

 

 

Кружок         

«Волейбол» 

 

 

5 

 

 

    Голота 

А.П. 

 

  
 

 

 

Кружок 

«Футбол» 

 

 

6 

 

 

 

 

Бочков Н.А. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Кружок 

«Биохимия 

природы» 

2 

Ерунцова 

И.И. 

Итого:     10 24  

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Адресность программы: программа создана для работы собучающимися с ОВЗ  

Цель программы: программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ направлена на создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ОВЗ в освоении АООП НОО для детей с РАС и коррекцию 
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недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

Задачи программы 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ; 

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

– создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ АООП НОО;  

– осуществление индивидуально ориентированной психологопедагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) обучающимся с ОВЗ консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Направления работы 

1) диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психологопедагогической помощи в условиях школы; 

2) коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ОВЗ в 

условиях школы; способствует формированию УУД у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3) консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

4) информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной 

деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся с ОВЗ; 
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 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося; 

 анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование УУД и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ является 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в 

социум. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;  

• создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности. Комплексное изучение 

ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, его индивидуально-психологических особенностей осуществляется на  основе 

заключения ПМПк, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 
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деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого, 

подкрепляющего их веру в собственные силы и т.д.  

При реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы:  
 Программа формирования пространственных представлений УМК «Посмотри 

внимательно на мир» Шевлякова И.Н.;  

 Программа групповых и индивидуальных занятий для школьников. Основной целью 

данной программы является развитие у детей способности управлять своими эмоциями, то 

есть развитие произвольности поведения; формирование эмоционально-положительного 

отношения к школе; развитие навыков общения;  

 Коррекционно-развивающая программа коррекции и развития познавательной сферы 

учащихся «Учись учиться» развивающие задания. Тесты,  игры, упражнения» (автор УМК 

Языканова Е.В.);  

 Программа нейропсихологического развития и коррекции детей с дефицитом 

внимания и гиперактивности. Авторы А.Сиротюк, А.С.Сиротюк; 

Диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности педагога-психолога: 

 Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного 

обучения (Программа скрининговой оценки НЯ.Семаго, М.М. Семаго.(5 заданий), Тест 

Тулуз Пьерона, Методика М.Р.Гинсбурга исследование ведущего мотива в учебной 

деятельности);  

 Методика «Определение сформированности «внутренней позиции школьника», 

помогает выяснить, осознает ли ребенок цели и важность учения, как воспринимает 

учебный процесс, для чего он ходит в школу;  

 Исследование адаптации методом Люшера –  определение эмоционального состояния 

ребенка в школе, наличия положительных и отрицательных эмоций в различных учебных 

ситуациях. Выявляется эмоциональная самооценка ребенка;  

 Проективная методика диагностики школьной тревожности (А.М. Прихожан). С ее 

помощью выявляется уровень школьной тревожности, анализируются школьные 

ситуации, вызывающие у ребенка страх, напряжение, дискомфорт;  

 Методика «Лесенка»- исследование самооценки;  

 Проективная методика «Школа зверей», «Что мне нравится в школе».  

Формы и методы работы 

 Метод игровой коррекции: ролевые игры; психогимнастика.  

 Арт-терапия: рисуночная; творческое рассказывание.  

 Релаксационный метод.  

 

В школьном кабинете коррекционно-развивающая работа осуществляется в 

направлении максимальной реабилитации здоровья учащихся, так как своевременная 

поддержка и помощь педагога-психолога являются важнейшими условиями повышения 

результативности образовательной  деятельности. 

Актуальность потребности в коррекционной программе обусловлена наличием в 

школе детей, имеющих заключения ПМПК и речевые расстройства. 

Основные задачи: 

• Коррекционно-воспитательное воздействие на речь и личность учащихся в процессе 

занятий; 

• Высокая эффективность каждого мероприятия  (занятия, консультации); 

• Совершенствование форм и методов психологической работы,  

• Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении 

обучающимисяадаптированных общеобразовательных программ; 

• Обеспечение чёткой преемственности между коррекционными программами и 

программами учителей школы. 
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         Комплексное развитие речи учащихся, направленное на: 

 формирование правильного звукопроизношения; 

 обогащение и развитие словаря; 

 развитие грамматического строя речи; 

 формирование связной речи учащихся 

Приоритетные направления деятельности:  

 Работа с учащимися 

 Работа с родителями 

 Методическая работа и работа с педагога 

*Аналитико - диагностическая работа - комплексное обследование устной и письменной 

речи учащихся; сбор и анализ анамнестических данных; психолого - педагогическое 

изучение детей; дифференциальная диагностика психических и речевых расстройств; 

обработка результатов обследования; составление перспективного плана коррекционно - 

психологической работы на каждую группу; составление расписания занятий; подготовка 

необходимой документации для участия в ПМПК. 

  *Пропаганда логопедических знаний - повышение уровня профессиональной 

деятельности педагогов и осведомленности родителей о задачах и специфике 

логопедической коррекционной работе и мероприятиях по повышению успеваемости 

учащихся, имеющих нарушения речи, на уроках и дома. 

Осуществляется через педагогические советы, методические объединения, родительские 

собрания, индивидуальные и групповые консультации, беседы, семинары, открытые 

занятия. 

*Профилактическая работа - целенаправленная систематическая совместная работа 

педагога-психолога, учителей и родителей: 

- по выявлению детей группы риска (стрессовые факторы, уровень психического и 

соматического здоровья детей могут отрицательно сказаться на их речевом развитии); 

- по предупреждению и преодолению вторичных расстройств у детей, обусловленным 

первичным речевым дефектом; 

по охране нервно - психического здоровья детей; 

по адаптации детей к школе; 

- по созданию благоприятного эмоционально - психологического климата в 

педагогическом и ученическом коллективах, в семье. 

    Осуществляется в форме выступлений на родительских собраниях, заседаниях 

школьных методических объединениях учителей, консультаций по коррекции речи 

учащихся, индивидуальных и подгрупповых занятий с учащимися.  

*Коррекционно - развивающая работа - направлена на развитие и совершенствование 

речевых и неречевых процессов, профилактику, коррекцию и компенсацию нарушений 

речевой деятельности, развитие познавательной, коммуникативной и регулирующей 

функции речи. Работа ведется на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях. 

Осуществляется в форме индивидуальных, групповых (6-10 чел.)занятий.  

    Успешное осуществление коррекционной работы зависит от тесного контакта педагога-

психолога с учителями начальных классов. На заседаниях школьного методического 

объединения учителей начальной школы педагог -психолог информирует о видах речевых 

и психических нарушений, о содержании коррекционной работы, о методах и приёмах 

работы, обращает внимание учителей на необходимость дифференцированного подхода к 

слабоуспевающим учащимся.  

Механизмы реализации программы: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся с ОВЗ специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности, и социальное партнерство, предполагающее 
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профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (ПМПК г. Ростова-на-

Дону, г.Новошахтинска). 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля (при их наличии); 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной 

сфер ребенка. 

Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ОВЗ; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Обязательным условием овладения программой коррекционной работы для обучающихся 

с ОВЗ является систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка 

коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого школьника. Психолого-

педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, 

родителями, учителями; 

- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

СУБЪЕКТЫ  ВЕДУЩИЕ ФУНКЦИИ  

РОДИТЕЛИ  Формирование общественно значимой личности, создание условий её 

развития.  

РЕБЁНОК  Получение образования как условия социализации личности.  

АДМИНИСТР

АЦИЯ 

Координация условий субъектов образовательного процесса по созданию 

адаптации ребёнка. Создание условий жизнедеятельности ребенка.  

УЧИТЕЛЬ  Решение образовательно –  развивающих задач на основе диагностики 

учебно –  познавательных и личностных свойств.  

ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ  

Диагностика и выявление индивидуальных свойств личности, 

программирование возможностей её коррекции. Развитие 

интеллектуальных и психофизических функций. Коррекция нарушений 

эмоционально –  волевой и личностной сфер. Преодоление нарушений в 

системе отношений, связанных с учебной деятельностью. Создание 

положительной психоэмоциональной среды в школе. Профилактика 

психосоматических заболеваний.  

КЛАССНЫЙ  

РУКОВОДИТЕ

ЛЬ  

Коррекция социальной адаптации ребёнка и взаимодействие с семьёй. 

Создание условий воспитания и развития коммуникативных свойств 

личности.  

УЧИТЕЛЬ  

ФИЗ-РЫ 

Коррекция физического развития, пространственной ориентации.  

ПЕДАГОГ  

ДОПОЛНИТЕЛЬ

НОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

Коррекция через успешность, определённую высоким уровнем 

мотивации ребёнка в условиях деятельности по интересам. Развитие 

индивидуальных творческих способностей. Коррекция нарушений в 

когнитивной и личностной сферах.  

ДЕТСКИЙ  Обеспечение социализации. Коррекция оценки и самооценки личности.  
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- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

Коррекционную  помощь  обучающимся  с  ОВЗ  оказывают специалисты: у  

педагог-психолог,  имеющие соответствующую  профильную  подготовку, учитель 

начальных классов, ПДО, социальный  педагог. При необходимости Программу 

коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной 

образовательной организации (Центре психолого-педагогической коррекции и 

реабилитации, ПМПК и др.). 

Взаимодействие специалистов на всех этапах  

коррекционно-развивающей деятельности  

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных 

условий  обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, включающих 

психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, реализация коррекционных курсов и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

 обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития; 

 реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с 

образовательным маршрутом ученика; 

 наличие учебных пособий, методик  соответствующих типологии отклоняющего 

развитие детей и обеспечивающих адекватную среду жизнедеятельности; 

 учет особенностей развития каждого ребенка; 

КОЛЛЕКТИВ  
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 предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций; 

 формирование мотивационной готовности к обучению; 

 развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие,  мышление, речь); 

 развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного 

поведения, умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные  

действия; 

 совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 

 коррекция детско-родительских отношений. 

В школе создаются условия, способствующие наиболее полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей детей с ОВЗ, принимая во внимание 

особенности их развития. На уроках используется ситуация успеха, что позволяет 

выработать у ребёнка  положительное эмоциональное отношение  к образовательной 

деятельности. Школа осуществляет  принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении учащихся с разными образовательными возможностями. 

Программнометодическое обеспечение 

На основании заключения ПМПК города Ростова-на-Дону в школе для данных 

учащихся созданы специальные условия для обучения, организовано психолого-

педагогическое сопровождение данных учащихся: 

 реализация программы коррекционной работы с учащимися с ОВЗ; 

 обучение по адаптированной образовательной программе начального общего 

образования для детей с ОВЗ совместно с другими учащимися класса/ по 

индивидуальному учебному плану; 

 учителями начальных классов определены дополнения в рабочие программы для 

дальнейшего обучения учащихся с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 реализация индивидуальных коррекционных программ педагогом-психологом; 

 отслеживание динамики уровня освоения образовательных программ по русскому 

языку, литературному чтению, математике, выявление наиболее эффективных  

форм  и приемов обучения, включенности семьи в образовательный процесс, 

организация взаимодействия с родителями учащихся с ОВЗ; 

 отслеживание динамики формирования жизненных компетенций у учащихся с 

ОВЗ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы: педагог-

психолог, учителя начальных классов. В этом  учебном  году  будет  продолжена  работа  

по  повышению  квалификации  через  систему  курсов  повышения  квалификации и  

других  форм  повышения квалификации для работы с детьми с ОВЗ.  

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду. 

В  целом  материально-техническое оснащение позволяет создать условия для 

реализации инклюзивного образования. Постоянно уделяется внимание улучшению 

материально - технической базы, охраны здоровья,  обеспечению санитарно-

гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ.   
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Планируемый результат реализации программы коррекционной работы  

Оказание комплексной помощи обучающимся с ОВЗ в освоении программы, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация на уровне обучения в 3 классе. 

Достижение специальных требований к результатам образования по программе 

коррекционной работы, направленной на развитие жизненной компетенции, задаваемыми 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ по основным направлениям коррекционной работы. 

Образование обучающихся с ОВЗ может считаться качественным и удовлетворять 

взрослых при условии продвижения учащихся по ООП НОО и продвижения ребенка в 

развитии жизненной компетенции. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной 

сложности звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях 

контекста;  

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять 

основные акустические характеристики голоса;  

 умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация 

фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении 

звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне 

предложения и слова;  

 практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи;  

 сформированность лексической системности;  

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;  

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование;  

 владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию;  

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

 владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма);  

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;  

 понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 

Требования к результатам овладения компетенцией должны отражать: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом 

фраз и определений для обозначения возникшей проблемы. 
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Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 

бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 

совместной деятельности; стремление ребенка участвовать в подготовке и проведении 

праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника. 

Овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 

речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 

как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 

коммуникативной функции речи. 

Дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребенка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 

взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи. 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в 

школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и 

определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса;представления о вариативности социальных отношений; готовность к 

участию в различных видах социального взаимодействия; овладение средствами 

межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

 

Требования к результатам овладения жизненными компетенциями 

1. Развитие  адекватных  представлений  о  собственных возможностях и 

ограничениях.  

Развитие у обучающегося с ОВЗ адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми  по  вопросам  медицинского  
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сопровождения  и  создания специальных условий для пребывания в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в организации обучения: 

 умение различать социальные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется; 

 умение адекватно оценивать свои силы, осознавать и контролировать ограничения, 

связанные с состоянием здоровья (понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, приёме медицинских препаратов); 

 умение  преодолевать  стеснительность  или  пассивность  при необходимости  

обратиться  за  помощью  в  решении  проблем жизнеобеспечения; 

(Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 

 умение точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз для ее 

определения (меня мутит; терпеть нет сил; у меня болит …; извините, эту прививку мне 

делать нельзя; извините, сладкие фрукты мне нельзя, у меня аллергия на …); 

 умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения (например, приём медицинских  препаратов,  вакцинация,  

ограничения  в  еде,  режиме физической нагрузки); 

 умение пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне в 

экстренных случаях; 

 умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему (Я забыл 

ключи, жду тебя у подъезда.У меня болит живот, забери меня из школы и др.); 

 умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых можно найти решение самому; 

 умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи (повторите, пожалуйста, задание; можно, я пересяду, мне 

не видно и т. п.); 

 умение  использовать  помощь  взрослого  для  разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 

2. Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни 

Формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания: дома и в школе, стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям в быту: 

 прогресс в самостоятельности и независимости в быту и в школе (ребёнок умеет 

самостоятельно готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться, 

собирать вещи в сумку и т.д., не обращаясь за помощью к взрослым); 

 умение  устанавливать  причинно-следственные  зависимости  в явлениях окружающей 

действительности, находить причину бытового или школьного явления и предвидеть 

нежелательные последствия. Освоение  правил  устройства  домашней  жизни,  

разнообразия повседневных бытовых дел (покупка продуктов, приготовление еды, 

покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения окружающих в быту предметов и вещей.  

Формирование понимания того, что в разных семьях домашняя жизнь может быть 

устроена по-разному: 

 представления об устройстве домашней жизни; 

 умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность за выполнение домашних дел. Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми: 
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 представления об устройстве школьной жизни; 

 освоение установленных норм школьного поведения (на уроке, на перемене, в 

школьной столовой, на прогулке); 

 умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность. Формирование стремления и 

потребности участвовать в устройстве праздника, понимания значения праздника дома и в 

школе, стремления порадовать близких, понимание того, что праздники бывают разными: 

 усвоение и осмысление годового цикла семейных и школьных праздников, осмысление 

их значения и особенностей; 

 стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника, потребность и 

умение выбирать и предлагать форму своего участия в этой деятельности. 

3. Овладение навыками коммуникации. 

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных 

для ребёнка житейских ситуациях: 

 умение  решать  актуальные  житейские  задачи,  используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную)как средство достижения цели; 

 развитие произносительной стороны речи; 

 умение осуществлять самоконтроль за произношением в процессе коммуникации; 

 умение  вступить  и  поддержать  разговор,  задать  вопрос, сформулировать просьбу, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 умение  слушать  собеседника,  вести  разговор  по  правилам диалогической речи, 

получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные речевые 

высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль в наиболее 

понятной и лаконичной форме. 

(Повторите, пожалуйста, я не услышал; Я не совсем понял, что ты имеешь в виду; 

Правильно ли я вас/ тебя понял? Вы/ты сказали/ сказал, что... ); 

 умение корректно и адекватно выразить отказ, недовольство, проявить сочувствие, 

благодарность, признательность и т.п. (Нет, спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, 

но мне это неприятно; Большое спасибо. Я вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень 

помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Я вам/тебе искренне 

сочувствую; Это мамина вещь, поэтому брать её нельзя; Извини, но мне не разрешают 

меняться; Я не могу принять такой подарок. Он очень дорогой. И др.); 

 умение  распознавать  и  дифференцировать  ситуации коммуникативного  

взаимодействия  (делового  и  неформального;  со взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им формы коммуникации  (например,  уважительно  

обращаться  и  соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без 

необходимости разговор других людей); 

 умение пренебречь правилами коммуникативного взаимодействиями при 

возникновении неотложной ситуации, требующей немедленного обращения; 

 умение отделять существенное от второстепенного в коммуникации, извлекать 

значимую информацию; 

 умение удерживаться в контексте коммуникации; 

 проявление интереса к обмену впечатлениями, активизация попыток разделить их с 

близкими: поделиться переживаниями о происходящем в данный момент и попытки 

рассказать о событиях своей жизни, неизвестных собеседнику; 

 наличие  успешного  опыта  использования  развернутой коммуникации в процессе 

обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ усвоенного материала своими словами); 

 стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать конфликты со 

сверстниками; 
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 владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно 

относиться к чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, 

проявлять гибкость и т.д.); 

 освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении: 

 расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели. 

4. Дифференциация и осмысление картины мира 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности: 

 адекватность  бытового  поведения  ребёнка  с  точки  зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

 использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации; 

 способность  прогнозировать  последствия  своих поступков, неправильного, 

неаккуратного, неосторожного использования вещей для себя и окружающих; 

 расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др., включение их в повседневную жизнь ребёнка; 

 понимание значения символов, фраз и опредёлений, обозначающих опасность, и умение 

действовать в соответствии с их значением (Опасно для жизни; Не подходи, убьёт; 

Осторожно, скользко; Осторожно, сосульки; Купаться в этом месте запрещено; Не 

заплывать за буйки.И др.). 

Формирование целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребёнка. Формирование умения ребёнка 

устанавливать связь между ходом собственной жизни и природным порядком: 

 умение ориентироваться в реалиях природных явлений, накапливать личные  

впечатления,  связанные  с  явлениями  окружающего  мира, упорядочивать их во времени 

и пространстве; 

 умение устанавливать взаимосвязь между объектами и явлениями окружающей 

природной и социальной действительности (понимать, что «будет обязательно», 

«бывает», «иногда может быть», «не бывает», «не может быть»); 

 умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе и вести себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, и т.д.); 

 умение прогнозировать последствия воздействия природных явлений (дождь, гроза, 

снегопад, гололед и др.) и избегать нежелательных последствий. 

Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости окружающего, 

к их изучению, понимания значения собственной активности во взаимодействии со 

средой: 

 развитие  у  ребёнка  любознательности,  наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность; 

 развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для решения социальных задач, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов; 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, устанавливать причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, 
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строить рассуждения в форме связей простых суждений об объекте; устанавливать 

аналогии и логические связи в явлениях и событиях повседневной жизни; 

 освоение нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 умение осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в т.ч. с помощью инструментов ИКТ. 

Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя вербальные и 

невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.): 

 умение в понятной для окружающих форме передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения; 

 умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

 умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

5. Дифференциация и осмысление адекватно возрасту  

своего социального окружения, принятых ценностей  

и социальных ролей 

Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях 

и с людьми разного социального статуса, со взрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми: 

 представления об общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе; 

 знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми в 

транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д.; 

 стремление к соблюдению правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми 

людьми и т. д. 

Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов: 

 умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы; 

 умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника; 

 умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта; 

 умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение; 

 овладение способностью правильно реагировать на похвалу и порицание со стороны 

взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания учителя. 

Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения: 

 понимание недопустимости выяснения информации сугубо личного характера при 

общении с учителем или незнакомым взрослым (например, не задавать нескромные 

вопросы, касающиеся личной жизни педагога, его отношения к религии т. п.); 

 умение  проявлять  инициативу,  корректно  устанавливать  и ограничивать контакт; 

 умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

 умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта и статусу участников взаимодействия. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1  Учебный план начального  общего образования 

 

Пояснительная записка 

      Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

– Закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12 

п. 5, 7; ст. 28 п. 3.6.; ст. 34 п. 1.3., 1.5., 4; ст. 35); 

– Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

– Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 18.12.2012 года № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

– Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

– Примерная программа по учебному предмету « Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 04.03.2019 № 1/19);  

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (ред. от 24.11.2015); 

– Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 17.07.2015 № 734) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

– Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

– Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

 Письмо Минобразования Ростовской области 2020 г. № 24/4.1«Рекомендации по 

составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2020-2021 учебный год».(в проекте от 27.04.2020 

№ 24/4.1-6205) 

Учебный план отражает цели и задачи основной образовательной программы 

начального общего образования школы, ориентированной на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования. 

В ходе освоения учащимися учебных программ предметных областей учебного 

плана формируются базовые основы начального общего образования, создается 

фундамент для освоения программ основного общего образования. 

Содержание образования на уровне начального общего образования  реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира. Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, а система оценки обеспечивает индивидуальные достижения 

учащихся. 

Учебный план является компонентом основной образовательной программы 

начального общего образования школы. Он представляет собой организационный 

компонент реализации учебных программ начального общего образования, отражает 

обязательность единого образовательного пространства, обеспечивает доступность 

получения качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план включает все предметные области в соответствии с требования 

ФГОС начального общего образования. 

Изучение предмета «русский язык»  направлено на развитие речи, мышления, 

воображения учащихся, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать 

свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. 
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Изучение предмета «литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

говорение, чтение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской  литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств ребенка, способного к творческой деятельности. Содержание 

предмета включает элементы краеведческой направленности на основе модульного 

принципа. 

«Родной русский язык» и «литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают культурно-национальный ресурс развития и воспитания учащихся. 

Происхождение русского языка, его особенности, этические нормы употребления – эти 

темы расширяют возможности национального контекста для формирования 

самоидентичности младших школьников.  Национальная специфика языковых единиц 

русского языка, колорит пословиц, сказок, народных песен, басен обогащают восприятие 

окружающего мира с позиции национального самосознания. 

Иностранный язык (английский) изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, восприятие и понимание речи на иностранном языке; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение предмета «математика» направлено на формирование представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. Информатика является компонентом предметной области 

«Математика и информатика», поэтому входит как учебный модуль в учебную программу 

по математике. Она должна обеспечить первоначальные представления о компьютерной 

грамотности, расширить информационный ресурс для познавательной активности 

младшего школьника, сформировать учебные компетенции на основе ИКТ. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; на осмысление 

личного опыта общения с природой и людьми, понимание своего места в природе и 

социуме; на приучение учащихся к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. При изучении данного предмета 

формируется здоровый образ жизни, элементарные знания о поведении в экстремальных 

ситуациях, закладываются основы экологических знаний и основы безопасности 

жизнедеятельности младшего школьника. Формируются психологическая культура и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Изучение предметов эстетического цикла («Изобразительное искусство» и 

«Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
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Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов: математики, 

окружающего мира, изобразительного искусства, русского языка, литературного чтения - 

в интеллектуально-практической деятельности учащегося. Это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления. Учащиеся осуществляют поисково-аналитическую деятельность для практи-

ческого решения прикладных задач учебного и социального характера, формируют перво-

начальный опыт практической преобразовательной деятельности. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» формирует 

у младшего подростка мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный 

курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. Курс, 

раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на 

переходной стадии от начального уровня общего образования к основному. Он служит  

важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и 

воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир». С другой стороны, этот курс 

предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История» и ОДНКНР (во 

внеурочной деятельности). Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. На основе анализа заявлений, 

поданных родителями (законными представителями), было выявлено, что 100% всех 

учащихся 4-х классов будут изучать модуль «Основы православных  культур». 

«Физическая культура» в режиме пятидневной недели дается в объеме 3-х часов. 

При этом учитываются внеурочные занятия двигательного характера, что соответствует 

рекомендациям СанПиНа. Занятия по физической культуре направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию, формирование интереса к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, к подвижным играм, к формам 

активного отдыха и досуга. На основе модульного принципа включаются содержательные 

блоки, обеспечивающие знания и навыки основ безопасности жизнедеятельности 

учащихся и здорового образа жизни. 

Физическая культура направлена на формирование навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок и данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). В том числе 

предусмотрена подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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Учебный план начального уровня общего образования представлен недельным 

вариантом распределения учебных часов. 

Учебный план для 1- 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года для каждого класса определяется  календарным 

учебным графиком, в соответствии с которым утверждаются объемы учебных программ, 

график промежуточной аттестации, график учебных и каникулярных дней, расписание 

учебных занятий.  

 Промежуточная аттестация обучающихся – это совокупность  мероприятий, 

позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных достижений 

учащихся планируемым результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования на момент окончания учебного года. Промежуточная 

аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется один раз в конце учебного года в 

форме комплексной контрольной работы на межпредметной основе, диагностики  темпа 

чтения. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 1-х классов оцениваются 

как «освоил» или «не освоил». 

Промежуточная аттестация учащихся во 2-4 классах проводится в конце учебного 

года по всем предметам учебного плана в соответствии с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и является  комплексной 

проверкой образовательных результатов учащихся (предметных и метапредметных). 

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в конце учебного 

года заместителем директора или педагогом-психологом и имеет 

неперсонифицированный характер. 

 Определены следующие формы проведения промежуточной аттестации: 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием. 

Литературное чтение  Контрольная работа, чтение наизусть. 

Родной язык Проверочная работа 

Литературное чтение на 

родном языке 

Проверочная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Музыка Тест 

ИЗО Тест 
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Сроки проведения промежуточной аттестации определены в  календарном учебном 

графике. 

Продолжительность урока для 1 класса предусматривает «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока в день по 40 минут каждый). Режим учебных занятий в рамках пятидневной 

учебной недели. Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных 

дней,  летом - 13 календарных недель, дополнительные каникулы для 1-х классов в 

феврале - 7 дней.  

Режим учебных занятий для 2-4 классов предусматривает пятидневную учебную 

неделю. Продолжительность урока – 40 минут. 

Данный учебный план составлен с учетом Примерного недельного учебного плана 

начального общего образования. Указанный план представлен в  Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования, размещенной на 

государственном реестре в информационно-коммуникационной сети Интернет – 

fgosreestr.ru. 

Недельный учебный план 

МБОУ «Кутейниковская СОШ» 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2021-2022 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

Технология Тест 

Физическая культура Зачет, включающий теоретический и 

практический разделы. 

ОРКСЭ Защита творческого проекта 

Русский язык, математика, 

окружающий мир 

Всероссийские проверочные работы 

Предметн

ые 

области 

Учебные 

предмет

ы  

 

 

 

 

 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 
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я 
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ь 
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формируе

мая 
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й 

Вс

ег

о 
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ая 
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ть 

 

Часть, 

форми

руемая 

участн

иками 
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ных 

отнош

ений 

Все

го 

Обя
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ая 
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Русский 

язык и  

литератур

ное чтение 

Русский 

язык 

        

4 

1 5 
4 

1 5 
4 

 4 4  
4 

Литерату

рное 

чтение 

        

4 

  

4 4 

  

4 4 

  

4 

 

3 

 

3 

Родной 

язык  

и 

литератур

ное чтение 

на родном 

языке 

Родной 

язык 

            1 1    

Литерату

рное 

чтение на 

родном 

языке 

                1 1 

Иностранн

ый язык 

Иностран

ный 

язык(анг

лийский) 

– 

 

- 

 

- 
2 

    2 

2 

 2 2  

2 

Математи

ка и 

информат

ика 

Математ

ика  

4 

 4 

4 

 4 

4 

 4 4  

4 

Общество

знание и 

естествозн

ание 

Окружаю

щий мир 

2 

 2 

2 

 2 

2 

 2 2  

2 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиоз

ных 

культур и 

светской 

этики 
 

– 

  

– 

  

– 

  1  

1 

Искусство 

Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

1 

 1 

1 

 1 

1 

 1 1  

1 

Технологи

я  

Технолог

ия  
1 

 1 
1 

 1 
1 

 1 1  
1 

Физическа

я культура 

Физическ

ая 

культура 

3 

 3 

3 

 3 

3 

 3 3  

3 

Всего 

       

20 

1 2

1 
22 

1 23 
22 

1 2

3 

22 1 
23 

Итого 
21 23 23 

 

23 
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В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования количество 

учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 

часов. 

 

3.2.План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО МБОУ 

«Кутейниковская СОШ» обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта и определяет общий и 

максимальный 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;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных 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, реализующих 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 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 

№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

1.2. Направления внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

МБОУ «Кутейниковская СОШ».  

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 основного общего и среднего общего образования.  

Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого 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 
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самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модель организации внеурочной деятельности — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники организации (учителя, 

педагог-психолог, педагог-организатор и др.). Координирующую роль выполняет, как 

правило, классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в 

минимизации финансовых 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 общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной 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 основной 

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, самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества 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 внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация 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.  
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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 

общеобразовательнойорганизации ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

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 мировоззрения, 

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 самостоятельности 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;  

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. 

 

    Направления внеурочной деятельности способствуют  сплочённости классных 

коллективов,  выявлению одарённых детей,  социализации  и адаптации детей в социуме. 
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1.3. Режим функционирования МБОУ «Кутейниковская СОШ» устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная 

учебная нагрузка учащихся, предусмотренная 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, организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, 

количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями 

(законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

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 не проводится.  

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников могут 

быть трех уровней: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального 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 достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами лицея, 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 человек 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 образовательных эффектов этой деятельности 

(эффектов воспитания и социализации детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 
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- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной  и др. 

 

1.5. Обеспечение плана 
План внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму 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, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования.  

Общеобразовательнаяорганизация 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 лицея. 

 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 1 1 

Разговор о 

правильном 

питании 

1 1 1  

Две недели в 

лагере здоровья 

   1 

Формула 

правильного 

питания 

    

Духовно-

нравственное 

Социо-культурные 

истоки 

1 1 1 1 

Доноведение 1 1 1 1 

Веселые нотки  1 1 1 

Музей боевой 

славы 

    

Общекультурное Юный 

путешественник 

    

Азбука здоровья     

Экологическая 

культура 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуа

льное 

Шахматы  1 1 1 1 

Занимательная 

информатика 

   1 

Занимательная 

математика 

1    

Социальное Финансовая 1 1 1 1 



231 

 

грамотность 

Школа 

светофорных наук 

1 1 1 1 

Юный художник 1 1 1  

Уроки психологии     

     

Всего   10 10 10 10 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график  является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса.  

Нормативную базу Календарного учебного графика образовательного учреждения 

составляют:  

o Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

o Письмо УО Родионово-Несветайского района о распределении учебного времени и 

каникул в 2021-2022 учебном году от 29.06.2021г. № 970.   

 

Календарные периоды учебного года 

1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 г.  

2. Дата окончания учебного года (2–8, 10 классы) 31 мая 2022 г.;  

3. Дата окончания учебного года (1, 9, 11 классы) – 25 мая 2022 г. (для обучающихся 9-х и 

11-х  классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определен примерно).  

4. Продолжительность учебной недели в 1-11 классах составляет  5 дней.  

 

 

Продолжительность учебного периода по четвертям 

1 класс 

Учебный 

период 

Дата Количество 

учебных дней Начало Окончание 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 43 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 37 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 48 
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IV четверть 04.04.2022 25.05.2022 34 

Итого в учебном году 162 

Продолжительность учебного года: 33 недели 

Дополнительные каникулы: 21.02 – 27.02.2022г. 

2–8, 10 классы 

Учебный 

период 

Дата Количество 

учебных дней Начало Окончание 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 43 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 37 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 52 

IV четверть 04.04.2022 31.05.2022 38 

Итого в учебном году 170 

Продолжительность учебного года (с учетом праздничных дней):  

2-8,10 классы – 35 недель, 

9, 11 классы – 34 недели 

 

Продолжительность каникул 

Осенние - с 30.10.2021г.  по 07.11.2021 г. 

(включительно) 

9 дней 

Зимние - с 29.12.2021г.  по 09.01.2022г. 

(включительно) 

12 дней 

Весенние - с 26.03.2022г. по 03.04.2021г. 

(включительно) 

9 дней 

 Праздничные дни: 23.02, 07.03, 08.03, 02.05, 03.05, 09.05, 10.05. 

Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь–

октябрь 
Ноябрь–декабрь Январь–май 

1-й урок 8:30–9:05 8:30–9:05 8:30–9:10 

1-я перемена 9:05–9:15 9:05–9:15 9:10–9:20 

2-й урок 9:15–9:50 9:15–9:50 9:20–10:00 

Динамическая пауза 9:50–10:30 9:50–10:30 10:00–10:40 

3-й урок 10:30–11:05 10:30–11:05 10:40–11:20 

3-я перемена – 11:05–11:15 11:20–11:30 
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4-й урок – 11:15–11:50 11:30–12:10 

4-я перемена – 11:50–12:00 12:10–12:20 

5-й урок – – 12.20–13:00 

2–11-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 8:30–9:10 10 минут 

2-й 9:20–10:00 20 минут 

3-й 10:20–11:00 20 минут 

4-й 11:20–12:00 20 минут 

5-й 12:20–13:00 10 минут 

6-й 13:10–13:50 5 минут 

7-й 13:55–14:35  

 

Проведение промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования проводится в форме контрольных, тестовых работ по полугодиям в 

соответствии с темой в тематических планах по предметам (Административная 

контрольная работа). 

 

1 полугодие  

Сроки: 01.12-27.12.2021 

Класс  Предмет  

2 техника чтения 

3 окружающий мир 

математика 

4 окружающий мир 

русский язык 

 

2 полугодие  

Сроки: 18.04-20.05.2022 

 

Класс  Предмет  

2 техника чтения 

математика 

русский язык 

3 техника чтения 

математика 

русский язык 

4 техника чтения 

математика 

русский язык 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Основные положения 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также 

его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит:  

1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического  и  информационного 

обеспечения;  

2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4. Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

5. Контроль за состоянием системы условий. 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

 определяет в рамках внеурочной деятельности набор клубов, секций, студий и кружков, а 

также общественно-полезной, социальной практики исходя из возможностей школы; 

 формулирует и конкретизирует  через рабочие учебные программы  курсов и 

образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем 

составляющим: предметные знания и умения (учебно-предметные компетентности), 

основы ключевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная 

грамотность) и социальный опыт (личностные результаты); 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельности) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со 

стороны педагогов; 

 предусматривает  использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в 

сочетании с внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

Промежуточные итоги реализации и результаты мониторинга ООП  отражаются в 

публичном докладе директора ОУ перед органом самоуправления образовательного 

учреждения. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и 

обязанности, которые закреплены в  Уставе школы и локальных нормативных актах 

образовательного учреждения. 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

 

Категория участников  Основные права и обязанности 

 

Учитель начальной 

школы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных 

содержательных разделов ООП (учебного плана, рабочих 

учебных программ курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных 

материалов по отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 
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Методическое 

объединение учителей 

начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует 

учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы 

учебных, развивающих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает 

его итоги, вносит коррективы в программу на очередной 

учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами 

начального образования 

Учителя других уровней 

школьного образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию 

отдельных разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения 

Управляющий  

Совет  

образовательного 

учреждения 

1.Участвует: 

-в разработке локальных актов, предусмотренных Уставом 

школы; 

- в разработке  программы  развития образовательного 

учреждения;  

-в принятии решения о создании в школе общественных (в том 

числе детских и молодежных) организаций (объединений), а 

также может запрашивать отчет об их деятельности; 

-в принятии решения об исключении обучающихся из школы.  

2. Согласовывает: 

- учебный план образовательного учреждения в части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

- учебный план для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

3. Вносит директору школы предложения в части: 

-материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений школы 

(в пределах выделяемых средств);  

-создания в школе необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания обучающихся;  

-мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся 

и работников школы;  

-мероприятий по обеспечению безопасности образовательного 

процесса;  

-организации иных мероприятий, проводимых в школе;  

-организации работы школы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних;  

-соблюдения прав и свобод обучающихся и работников ОУ;  

-введения единой школьной формы;  

-обеспечения санитарно-гигиенического режима. 

4.Оказывает содействие деятельности учительских 

(педагогических) организаций (объединений) и методических 

объединений. 

5.Заслушивает отчет директора школы или иных, 

уполномоченных директором лиц по итогам учебного и 
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финансового года о реализации мер социальной поддержки 

определенной категории лиц в соответствии с действующим 

законодательством. 

Педагогический совет - участвует в разработке основных общеобразовательных 

программ ОУ, 

- участвует в разработке дополнительных 

общеобразовательных программ ОУ, 

- участвует в разработке локальных актов образовательного 

учреждения, регламентирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности в ОУ. 
Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- обеспечивает условия для реализации программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и 

производит оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения; 

- организует проведениепромежуточной  аттестации по итогам 

года обучающихся по итогам выполнения ООП 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на 

расширение состава развивающих курсов, образовательных 

модулей и состава внеурочной образовательной деятельности и 

их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающиеся - при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы (траектории) имеет право на перезачет 

соответствующих курсов и образовательных модулей, 

освоенных в других формах образования и других ОУ, 

освобождающий обучающегося от необходимости их 

повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

Основная образовательная программа  начального  общего образования  МБОУ 

«Кутейниковская  СОШ»  соответствует существующим гигиеническим нормативам и 

соответствует  объемам государственного  бюджетного  финансирования. 

ООП соответствует  гигиеническим  требованиям к максимальным величинам 

образовательной нагрузки  учащихся (пункт 10.5.СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию современных 

образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными 

особенностями и возможностями младших школьников и  должны обеспечивать 

образовательный процесс с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 

сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от 
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устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей самомооцениванию (выбор 

конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 

образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и 

плавность перехода учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 

особенностей начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования  ориентировано на ознакомление младших 

школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 

информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств 

ИКТ в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы 

учащихся. 

 

3.4.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

 педагоги, способные эффективно использовать материально-

технические,информационно-методические и иные ресурсы реализации ООП НОО, 

управлять процессом личностного, социального, 

познавательного(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и 

процессом собственного профессионального развития; 

 школьные практические психологи, деятельность которых 

определяетсяпотребностями создания психологически безопаснойобразовательной 

среды, проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной 

картины и проблем личностного, социального,познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, 

психологического обеспечения деятельностиучителя, других субъектов 

образования по достижению современных образовательных результатов в 

начальной школе; 

 администраторы начального общего образования, ориентированные на 

создание(формирование) системы ресурсного обеспеченияреализации ООП НОО, 

управляющие деятельностью начальной школы какединого социокультурного 

организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, 

способные генерировать,воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт. 

Должность Должностные 

обязанности 

Требования к уровню квалификации 

Руководитель 

образовательного

учреждения 

Обеспечивает 

системнуюобразовательну

ю и административно-

Стаж работы на педагогических 

должностях неменее 5 лет, высшее 

профессиональное образованиепо 
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хозяйственную работу ОУ направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного 

и муниципального управления или 

менеджмента и экономики. 

Заместитель 

руководителя 

 

Координирует работу 

преподавателей,воспитате

лей, разрабатывает 

учебно-методическую 

документацию, 

обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитаниеобучающихся, 

способствуетформировани

ю общей 

культурыличности, 

социализации, 

осознанноговыбора и 

освоения 

образовательныхпрограмм

. 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Педагог- 

психолог 

 

Осуществляет 

профессиональнуюдеятел

ьность, направленную 

насохранение 

психического, 

соматического и 

социальногоблагополучия

обучающихся 

Высшее профессиональное образование 

илисреднее профессиональное 

образованиепо направлению подготовки 

«Педагогика ипсихология». 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся 

с учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

Высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы, либо среднее 
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учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные  занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения. 

 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы 

по специальности не менее 3 лет. 

Педагог 

дополнительного 

образования. 

 

Осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся 

всоответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

ихразнообразную 

творческуюдеятельность. 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование, 

соответствующее профилю кружка, 

секции,детского объединения. 

Библиотекарь  Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся 

путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке  информации. 

Высшее профессиональное образование  

или среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального 

общего образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практикумы, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 
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 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения 

их к общественно значимым делам. 

 

Кадровый потенциал ОУ 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность). 

 
Педагогический  коллектив МБОУ «Кутейниковская СОШ» стабильный, достаточное 

количество педагогов с высшей и первой квалификационными категориями.  

Требования к условиям 

включают: 

Условия в МБОУ «Кутейниковская СОШ» 

укомплектованность ОУ 

педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

100 % 

уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников образовательной 

организации; 

 

Всего педагогов – 19. 

Имеют высшую категорию – 2. 

Имеют 1 категорию – 6. 

Имеют соответствие занимаемой должности – 10.   

Без категории и соответствия -1 

непрерывность 

профессионального развития 

педагогических работников 

образовательной организации  

График прохождения курсов повышения 

квалификации можно посмотреть в организационном 

разделе, в системе условий реализации ООП НОО. 

 

Квалификация педагогов начальных  классов 

Без кв. категории I кв. категория Высшая кв. категория 

Чел. % Чел. % Чел. % 

1 25 1 25 2 50 

 

Образовательный ценз педагогов начальных классов 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие курсовую 

подготовку 

Чел. % Чел. % Чел. % 

3 75 1 25 4 100 

 

Состав методического объединения учителей начальных классов 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество учителя Категория  Педагогический 

стаж  

1 Батова Елена Александровна высшая 21год 

2 Павленко Людмила Васильевна высшая 37лет 

3 Швец Наталья Викторовна 1 кв.категория 33года 

4 Хроленко Анастасия Владимировна соответствие 21год 

 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Критерии  Содержание критерия Показатели 
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оценки 

Формирование 

учебно-

предметных 

компетентностей 

у учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

образовательных программ 

(способность применять 

знания на практике, 

способность к обучению, 

способность адаптации к 

новым  ситуациям, 

способность генерировать  

идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и 

синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 

 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся, результаты 

промежуточной аттестации; 

 увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, а также 

победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях 

школьного, муниципального, 

регионального, федерального и 

международных  уровней. 

Индикатором данного критерия 

могут служить награды различного  

уровня, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) 

работ учащихся по данному 

предмету, представленных на 

различных уровнях. Индикатором  

данного критерия могут служить 

награды  различного уровня, 

полученные по результатам участия 

в конференциях  и конкурсах, а 

также реестр  участников  

конкурсных  мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  учащихся, 

подтверждаемыесоответствующими  

документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  

типа компетентности 

предполагает  способность  

учащихся  брать на себя 

ответственность, 

участвовать в совместном 

принятии  решений, 

уровень сформированности 

коммуникативных умений, 

способность работать в 

команде. 

 

 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посредством 

участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по данному 

критерию могут являться  

официальные письма благодарности, 

отзывы, положительная информация  

в СМИ  о деятельности  учащихся  

ОУ (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

 сформированность  правового 

поведения. Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за 
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отчетный период; результаты  

участия в конкурсах на знание  основ  

законодательства РФ; 

 процент успешно 

социализирующихся детей  группы 

риска. Индикатором по данному 

критерию может быть отрицательная  

динамика распространения 

наркомании и алкоголизма, числа 

детей, стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного  образования. 

Индикатором  по данному  критерию 

может быть доля школьников, 

обучающихся по индивидуальным  

образовательным программам; 

 участие в разнообразных  

межвозрастных социально значимых 

проектах. Индикатором по данному  

критерию может быть доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает понимание  

различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных 

культур, способность жить 

и находить общий язык с 

людьми других культур, 

языков, религий. 

 

 результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

 участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  критерию  

могут  являться  различные  

документы, подтверждающие 

участие в международной 

программе; 

 участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, национальностей  

и конфессий. Индикатор – 

официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся школы 

(класса); 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в глобальное  
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сообщество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного 

критерия  отражает  

духовно-нравственное  

развитие личности, ее 

общую культуру, личную 

этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной  

саморазвивающейся 

личности в мире человека,  

природы и техники. 

 

 формирование  культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и 

здоровье формирующих  

мероприятиях различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованиях  различного  уровня. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение  количества  учащихся, 

занятых творческими (танцы, 

музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. 

Индикатор – награды, полученные  

по результатам участия в выставках, 

фестивалях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных  

мероприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной  

деятельности; 

 участие в туристическо-

краеведческой  деятельности. 

Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип 

компетентностей отражает 

владение  навыками 

устного и письменного  

общения, владение 

несколькими языками, а 

также умение  регулировать 

конфликты 

ненасильственным путем, 

вести переговоры 

 позитивная динамика  результатов 

обучения  по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  за 

год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками экспертов 

в ходе наблюдения и проведения  

опросов, а также в ходе изучения  

продуктов деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного 

творчества  учащихся. Индикатор – 

наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других  видах  

изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-
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психологического исследования, 

проведенного в классе 

специалистом; 

 наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  

технологиями, понимание 

их силы и слабости, 

способность критически 

относиться  к информации, 

распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ 

(интернет - ресурсов; 

презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых 

занятий, а также результаты  

учебной  деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование 

учащимися  общественно 

признанного  авторского  продукта 

(программы,  сайта, учебного  

модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, а также 

победивших  в предметных 

олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по ИВТ  

школьного, окружного, городского, 

федерального и международного  

уровней. Индикатор – награды 

различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных  

мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуально

й) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников 

к чтению специальной и 

художественной  литературы. 

Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, 

учащихся, экспертные оценки 

работников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  работы 

(в % от класса), выбор уровней  для 

выполнения  заданий; 

 использование опыта, полученного  

в  учреждениях  дополнительного  
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образования  в школе и классе. 

Индикатор – продукты 

деятельности  ребенка, полученные 

в процессе внутришкольной и 

внутриклассной  деятельности, а 

также участие и победы в 

различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  

(научных, проектных и других) 

работ  учащихся по предметам  

образовательной  программы  ОУ, 

представленных га различных  

уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия  в 

конференциях и конкурсах, а также 

реестр участников  конкурсных  

мероприятиях; 

 умение  учиться (определять 

границу знания-незнания, делать 

запрос на недостающую 

информацию через посещение  

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 

 

Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной 

основе  через  такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в 

конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям 

ООП, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

вебинарах,  создание методических  материалов  для  педагогов  развивающего обучения. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований Стандарта. 

 

3.4.3. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с Положением о Службе практической психологии в системе 

образования Российской Федерации и Приказом № 767 от 17.07.2013, Базовом компоненте 

педагога-психолога № 163 от 24.03.2015 г., а также требованиями ФГОС НОО (п.28 

раздела III) в школе созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие: 
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 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к начальному общему образованию с учетом перехода учащихся на 

уровень основного общего образования; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Задачи психологической службы:  

1) способствовать повышению уровня психологической компетентности педагогов и 

родителей для успешного решения задач образования, развития, сохранения и 

укрепления психологического здоровья  учащихся; 

2) организовать систему индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизиологического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии); 

3) содействовать комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению 

учащихся группы риска развития кризисных состояний и суицидального риска; 

4) содействовать реализации первичной профилактической работы в целях 

укрепления здоровья участников образовательного процесса и формирования 

ответственной позиции за свою жизнедеятельность.   

Основные направления работы в школе:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне  школы. 

Основные формы психологопедагогического сопровождения:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника; она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  

образовательной организации; 

 профилактика правовых нарушений, отклонений от норм поведения; 

 экспертиза письменных работ учащихся, поведенческих действий в условиях 

выявления и коррекции учащихся с ОВЗ; 

 развивающая работа в рамках внеурочной деятельности; 

 просвещение родителей в вопросах психологического развития младших 

школьников; 

 коррекционная работа в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

План работы психолога с педагогами и родителями по повышению психолого-

педагогической компетентности 

Сроки Мероприятия 



247 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Организация консультаций для учителей, родителей по результатам 

адаптации учащихся 1 классов 

В течение 

года 

Групповые консультации для учителей и родителей по результатам 

психологического мониторинга интеллектуальной и личностной сферы 

учащихся 

По запросу 

Индивидуальные консультации для учителей, учащихся и родителей по 

результатам мониторинга интеллектуальной и личностной сферы 

учащихся 

В течение 

года 

Индивидуальные консультации для родителей учащихся, направленных 

на ПМПк 

В течение 

года 

Индивидуальные консультации для учителей, учащихся, родителей 

По запросу Психологическая диагностика личности родителей 

По плану Психологический лекторий и практикум для учителей 

В течение 

года 

Участие в родительских собраниях 

Январь 
Анкетирование педагогов, с целью изучения уровня профессионального 

стресса, оценке социально-психологического климата в коллективе 

Февраль 
Анкетирование родителей, с целью выявления и анализа особенностей 

семейного воспитания 

В течение 

года 

Консультации для учителей, родителей при подготовке к ВПР 

По запросу Занятия с педагогами по снятию психоэмоционального напряжения 

По запросу Социально-психологические тренинги с родителями учащихся 

По запросу 

Для родителей учащихся 

1.Индивидуальное консультирование по проблемам детей и семьи. 

2.Тематические консультации 

Рекомендации по вопросам адаптации детей 1х классов. 

Проблемы развития внимания 

Самостоятельность учащихся 

Как повысить учебную мотивацию 

Проблемы детско-родительских отношений 

Проблемы агрессивности. Пути преодоления 

3. Рекомендации по результатам итоговой диагностики учащихся 

4. Проведение классных часов (по запросу классного руководителя) 

5. Проведение родительских собраний (по запросам) 

 

3.4.4. Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчётный подушевой норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических,  административно-управленческих  работников. 

 Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно-методическую 

литературу,  технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет-трафика 

и др.). 

 Затраты на  приобретение расходных материалов. 
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 Хозяйственные расходы. 

ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения. План финансово-хозяйственной деятельности школы представлен на 

официальном сайте. 

 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 и 2022 годы 

Месяц, 

число 
Содержание работы Исполнитель 

Контроль 

исполнителя 

Форма 

отчета 

Август 

Анализ подготовки 

школы к новому 

учебному году 

Директор 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Директор Справка 

Август 

Проверка состояния 

техники 

безопасности 

школьных 

помещений 

Директор 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Отчет 

Август 

Проверка 

санитарного  

состояния школьных 

помещений, 

маркировка мебели 

Директор 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Рекомендации 

Август 

Работа по 

благоустройству 

территории школы 

Директор 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Директор Приказ 

Сентябрь 

Подготовка к 

отопительному 

сезону 

Директор 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Директор Справка 

Сентябрь 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Заместитель 

директора по 

АХЧЗав.кабинетами 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Инструктаж 
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сотрудников и 

обучающихся школы 

Октябрь 

Составление сметы 

расходов для    

ремонта 

Директор, 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Директор Справка 

До 1 

сентября 

Приобретение 

учебников, пособий, 

художественной 

литературы 

Заведующий 

библиотекой 
Директор Отчет 

Октябрь 
Инвентаризация 

имущества школы 

Заместитель 

директора по АХЧ 
Директор 

Акты 

инвентаризац

ии 

В течение 

года 

Поддержание 

санитарно-

гигиенических, 

тепловых, световых, 

безопасных для 

жизни и здоровья 

обучающихся и 

сотрудников 

условий в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

Заместитель 

директора по АХЧ 
Директор Рекомендации 

Постоянно 

Ведение ведомости 

инвентаря, 

находящегося на 

ответственном 

хранении, ведомости 

расходов 

материалов, 

ведомости 

оперативного 

(количественного) 

учета движения 

предметов, 

находящихся в 

эксплуатации, 

технического 

паспорта школы 

Заместитель 

директора по АХЧ 
Директор Акты инвент. 

Октябрь 

Проведение 

паспортизации 

учебных кабинетов 

Заведующие  

кабинетами 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Паспорт 

кабинета 

1 раз в 

четверть 

Проведение 

генеральной уборки 

школьных 

помещений 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

классные 

руководители 

Заместитель 

директора 
Справка 

Постоянно Пополнение Заместитель Директор  
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кабинетов 

необходимыми 

техническими 

средствами 

директора по АХЧ 

Заведующие 

кабинетами 

1 раз в 

квартал 

Сдача финансовых 

отчетов 

Директор 

 
 Отчет 

1 раз в 

четверть 

Проверка состояния 

школьной мебели 

Заместитель 

директора по АХЧ 
Директор Протокол 

Декабрь 

Анализ исполнения 

бюджета 2019 года и  

его планирование на  

2020  год 

Директор 

 
  

В течение 

года 

Организация работы 

по уборке и 

благоустройству 

территории 

школьного двора 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Директор  

В течение 

года 

Приобретение  

материалов для  

проведения ремонта 

школы 

Директор 

Заместитель 

директора по АХЧ 

  

Март 

Приобретение 

посадочного 

материала для 

школьной клумбы 

Классные  

руководители 
Директор  

 

3.4.5. Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, 

предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (классная  комната, актовый зал, пришкольный участок.Отсутствуют 

небольшие помещения для группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и игровые площадки на 

пришкольном участке) 

 спокойной групповой работы (классная  комната); 

 индивидуальной работы (библиотека); 

 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом этаже, актовый 

зал). 

В 8 помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  

к глобальной информационной среде. 

Каждый класс  начальной школы  имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет), в котором можно выделить: 

 учебное пространство предназначается для осуществления образовательного 

процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными 

книгами и дидактическими материалами в шкафах, центральной доской, 

компьютером, экраном (или интерактивной доской), мультимедийным проектором, 

видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ; 
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 игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием,  занятий 

конструированием, художественным трудом и физическими упражнениями, 

отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения.  Наполнение игрового 

пространства должно зависеть от степени подготовленности к школьному 

обучению детей данного года обучения:чем ниже степень готовности, тем более 

насыщенным игровыми атрибутами должно быть игровое пространство.  

Учебные кабинеты начальной школы оснащены: 

 мобильный компьютерный класс – 1,  

 интерактивная доска – 1,  

 магнитофон -1,  

 принтер - 1;  

 в каждом классе имеется компьютер, проектор, экран. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП 

класс (группа)  имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 кабинет иностранного языка, обеспеченный интерактивной доской, компьютером 

с выходом в Интернет, мультимедийным оборудованием, магнитофоном; 

 библиотека (обеспечена компьютеромс выходом в сеть Интернет, медиатекой);  

 спортивный комплекс (спортивный зал с необходимым спортивным 

оборудованием); 

 актовый  зал (оборудован ноутбуком, проектором, экраном, акустической 

системой, фото- и видеокамерой).  

Все учебные  помещения  рассчитаны на использование проектора с потолочным  

креплением и имеют соответствующий экран. 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, материально-технический ресурс призван обеспечить: 

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

 природосообразность обучения младших школьников; 

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего 

школьника; 

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. Соблюдаются 

санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности, требования к санитарно-

бытовым условиям (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и 

т.д.), к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); пожарной и электробезопасности. Проводится в необходимых 

объемах текущий ремонт. 

 

3.4.6. Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общегообразования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественнонаучной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые 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, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• 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 и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

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); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

• исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых   

редакторов; 
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• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

Перечень компьютеров в МБОУ «Кутейниковская СОШ»: 

Тип компьютера Количество 

в т.ч. с 

доступом в 

«Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в управлении) 

Настольный 28 
23 24 – на уроках 

4 – в управлении 

Ноутбук 6 

3 1 – на уроках 

3 – учебная и 

воспитательная работа 

2 – в управлении  

Мобильный компьютерный 

класс(ноутбуки) 
13 + 1 

 
Начальные классы 

Мобильный компьютерный 

класс(ноутбуки) 
15 + 1 

16 
5-11 классы 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения в МБОУ «Кутейниковская 

СОШ» 

Наименование Количество 

Интерактивная доска 5 

Сканер 2 

Модем 1 

Принтер 14 

МФУ 5 

Копировальный аппарат 1 

Факс 1 

Телевизор 3 

Видеомагнитофон 1 

Проектор 14 

Автоматизированное рабочее место учителя 1 

Графический планшет 1 
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Видеокамера 1 

Фотокамера 1 

Акустическая система 1 

Мобильный компьютерный класс. 2 

 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

I.Технические средства в начальных классах: 

1 Мобильный компьютерный класс 

(ноутбуки)   13+1 

4/1 По плану 

учредителя 

2 Интерактивная доска 4/1 По плану 

учредителя 

3 Компьютер 4/4  

4 Мультимедийный проектор + экран 4/4  

5 Принтер 4/1 По плану 

учредителя 

6 Оборудование компьютерной сети 1/0 По плану 

учредителя 

II.Программные инструменты 

 

1 

операционные системы и служебные 

инструменты 

4/4  

2 редактор подготовки презентаций 4/4  

3 

 

орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках; 

4/4  

4 

 

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами 

4/4  

5 редактор видео; редактор звука 4/4  

6 графический редактор для обработки 

растровых изображений 

4/4  

7 графический редактор для обработки 

векторных изображений 

4/4  

8 редактор интернет-сайтов 4/4  

9 клавиатурный тренажёр для русского 

и иностранного языков 

4+14/0 При наличии 

средств у 

учредителя 10 

 

инструмент планирования 

деятельности 

4+14/0 

11 музыкальный редактор 4+14/0 

12 виртуальные лаборатории по 

учебным предметам 

4+14/0 
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III. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

1 Учебный план 1/1 На начало 

учебного года 2 

 

Программы отдельных предметов, 

курсов 

12/12 

 

3 

 

Основная образовательная 

программа НОО 

1/1 

4 Программа развития 1/1 

 

5 

Программа формирования 

универсальных учебных действий  

1/1 

6  Программа  воспитания  и 

социализации 
1/1 

7 Программа коррекционной работы 1/1 

8 Программа формирования 

экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни. 

1/1 

9 Заключение договоров  По мере 

необходимости 

В течение года 

10 Распорядительные документы 

учредителя 

По мере 

необходимости 

В течение года 

11 

 

Локальные акты образовательного 

учреждения 

Согласно 

законодательству 

В течение года 

IV.Отображение образовательного процесса в информационной среде 

1 

 

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка) 

По каждому 

учебному предмету 

В течение года 

2 

 

Размещаются результаты 

выполнения аттестационных работ 

обучающихся 

Все  

3 

 

Размещаются творческие работы 

учителей и обучающихся 

Все  

4 

 

Осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления 

Постоянно  

5 Осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиа 

коллекция) 

Постоянно  

V.Компоненты на бумажных носителях 

1 Учебники 100%2259эк. В течение года 

2 Рабочие тетради 100% Май-август 

3 Демонстрационный материал 

(картинки предметные, таблицы, 

плакаты) 

имеется В течение года при 

наличии средств у 

учредителя 

4 Хрестоматии, сборники. Имеются  

5 Научно-методическая, учебно-

методическая, психолого-
Имеется 1234 эк. 
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педагогическая литература по 

вопросам развивающего образования,  

6 Художественные книги для чтенияв 

соответствии с основным 

содержанием предметов 

учебногоплана. 

Имеется 5309 эк. 

7 Детская справочная литература 

(справочники, атласы-определители, 

энциклопедии и т.п.) об окружающем 

природном и социальном мире. 

Имеется 35 эк. 

 

Перечень учебников на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/

п 

Наименование учебных 

предметов, входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Название учебника, автор(ы) Издательство 

Начальное общее образование:  

УМК «Школа России»1 класс 

1.  Русский язык 

«Русский язык 1 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. Автор: В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий  

АО 

Издательство 

"Просвещение" 

2.  Литературное чтение 

«Азбука 1 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Автор: В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, 

Л.А. Виноградская и др. 

АО 

Издательство 

"Просвещение" 

«Литературное чтение 1 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Автор: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова и др.  

АО 

Издательство 

"Просвещение" 

3.  Математика 

«Математика 1 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Автор: М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова  

АО 

Издательство 

"Просвещение" 

4.  Окружающий мир 

«Окружающий мир 1 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Автор: А.А. Плешаков  

АО 

Издательство 

"Просвещение" 

5.  Музыка 
«Музыка. 1 класс» Учебник. Автор: В.В. Алеев, 

Т.Н. Кичак. 
ООО «Дрофа» 

6.  ИЗО 

«Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. Автор: Л.А. 

Неменская под редакцией Б.М. Неменского 

АО 

Издательство 

"Просвещение" 

7.  Технология 
«Технология 1 класс». Учебник. Автор: Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П. 

АО 

Издательство 

"Просвещение" 

8.  Физическая культура 

«Физическая культура 1 – 4 классы». Учебник 

для общеобразовательных организаций. Автор: 

В.И. Лях. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

УМК «Школа России»2 класс 
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№ 

п/

п 

Наименование учебных 

предметов, входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Название учебника, автор(ы) Издательство 

1.  Русский язык 

«Русский язык 2 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Автор: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий  

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2.  Литературное чтение 

«Литературное чтение 2 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях.Автор: Л.Ф. Климанова,В.Г. 

Горецкий,М.В.Голованова и др. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

3.  
Иностранный язык 

(английский) 

«RAINBOWENGLISH. Английский язык 2 

класс» Учебник. В двух частях. Автор: О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева.  

ООО «Дрофа» 

4.  Математика 

«Математика 2 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях.Автор: М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др.   

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

5.  Окружающий мир 

«Окружающий мир 2 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях.Автор: А.А.Плешаков  

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

6.  Музыка 
«Искусство. Музыка. 2 класс» Учебник. Автор: 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. 
ООО «Дрофа» 

7.  ИЗО 

«Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 

класс» Учебник для общеобразовательных 

организаций. Автор: Е.И. Коротеева / Под ред. 

Б.М.Неменского 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

8.  Технология 

«Технология 2 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. Автор: 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева  

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

9.  Физическая культура 

«Физическая культура 1 – 4 классы». Учебник 

для общеобразовательных организаций. Автор: 

В.И. Лях. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

УМК «Школа России»3 класс 

1.  Русский язык 

«Русский язык 3 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Автор: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2.  Литературное чтение 

«Литературное чтение 3 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Автор: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова и др. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

3.  
Иностранный язык 

(английский) 

«RAINBOW ENGLISH. Английский язык 3 

класс» Учебник. В двух частях. Автор: О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева.  

ООО «Дрофа» 
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№ 

п/

п 

Наименование учебных 

предметов, входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Название учебника, автор(ы) Издательство 

4.  Математика 

«Математика 3 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Автор: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др.   

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

5.  Окружающий мир 

«Окружающий мир 3 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Автор: А.А. Плешаков  

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

6.  Музыка 
«Музыка. 3 класс» Учебник в двух частях. 

Автор: В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. 
ООО «Дрофа» 

7.  ИЗО 

«Изобразительное искусство. 3 класс» Учебник 

для общеобразовательных организаций. Автор: 

Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских 

и др. / Под ред. Б.М. Неменского 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

8.  Технология 

«Технология 3 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. Автор: 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева  

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

9.  Физическая культура 

«Физическая культура 1 – 4 классы». Учебник 

для общеобразовательных организаций. Автор: 

В.И. Лях. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

УМК «Школа России»4 класс 

1.  Русский язык 

«Русский язык 4 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Автор: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2.  Литературное чтение 

«Литературное чтение 3 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Автор: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова и др. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

3.  
Иностранный 

язык(английский)  

«RAINBOW ENGLISH. Английский язык 4 

класс» Учебник. В двух частях. Автор: О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева.  

ООО «Дрофа» 

4.  Математика 

«Математика 4 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Автор: М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др.   

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

5.  Окружающий мир 

«Окружающий мир 3 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Автор: А.А. Плешаков, Крючкова Е.А. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 
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№ 

п/

п 

Наименование учебных 

предметов, входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Название учебника, автор(ы) Издательство 

6.  
Основы религиозных 

культур и светской этики 

«Основы религиозных культур и Светской 

этики. Основы православной культуры 4 класс» 

Учебник для общеобразовательных 

организаций. Автор: А.В. Кураев. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

7.  Музыка 
«Музыка. 4 класс» Учебник в двух частях. 

Автор: В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. 
ООО «Дрофа» 

8.  ИЗО 

«Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 4 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. Автор: Л.А. 

Неменская под редакцией Б.М. Неменского 

АО 

Издательство 

"Просвещение" 

9.  Технология 

«Технология 4 класс» Учебник для 

общеобразовательных организаций. Автор: 

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

10.  Физическая культура 

«Физическая культура 1 – 4 классы». Учебник 

для общеобразовательных организаций. Автор: 

В.И. Лях. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

videouroki.net – видео-уроки по информатике и ИКТ. 

chemistry.videouroki.net – уроки, видео-уроки по химии. 

uroki.net – На страницах этого сайта Вы найдете следующую информацию: поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные 

часы, методические разработки, конспекты уроков, учебники, лабораторные, контрольные 

работы. 

dvduroki.ru – видео-уроки от школьных предметов до различных хобби. 

www.klyaksa.net - информационно-образовательный портал. Подготовка к экзаменам по 

информатике, конспекты школьникам и многое другое. 

www.metod-kopilka.ru - флэш- и видеоуроки, учебники и учебные пособия, тесты и 

графические материалы по информатике. Данный Web-ресурс, предназначен в качестве 

методического и информационного средства для учащихся и учителей. 

www.slovari21.ru - пространство, где все желающие могут узнать новости, связанные с 

русским языком, имеют возможность высказаться относительно интересующих их 

проблем, разрешить любую языковую трудность и получить профессиональный ответ от 

«Службы русского языка». 

kozlenkoa.narod.ru - это сайт для тех, кто учится сам и учит других очно или дистанционно 

таким предметам, как биология, экология, химия с помощью компьютера и Интернет. 

www.lib.ru – библиотека М.Мошкова 

www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека 

www.litera.ru – Стихи. Классическая русская/советская поэзия 

feb-web.ru – Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор. 

www.erlib.com – Электронная библиотека 

www.kostyor.ru - журнал "Костер" 

Каталоги ресурсов для образования 

http://www.videouroki.net/#_blank
http://chemistry.videouroki.net/#_blank
http://uroki.net/#_blank
http://dvduroki.ru/#_blank
http://klyaksa.net/#_blank
http://metod-kopilka.ru/#_blank
http://slovari21.ru/#_blank
http://kozlenkoa.narod.ru/#_blank
http://lib.ru/#_blank
http://rvb.ru/#_blank
http://litera.ru/stixiya/#_blank
http://feb-web.ru/#_blank
http://erlib.com/#_blank
http://kostyor.ru/#_blank
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Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/catalog 

Каталог Российского общеобразовательного портала 

http://www.school.edu.ru 

Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» 

http://catalog.iot.ru 

Каталог «Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru 

Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» 

http://www.kinder.ru 

 

3.4.7. Механизмы  достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения» 

Данный приказ определяет ресурсное оснащение и учебное оборудование на 

основе нормативной стоимости обучения с учетом потребностей и 

возможностей субъекта. Целевые ориентиры по улучшению условий 

определяются администрацией школы и представителями родительской 

общественности. 

 Сетевое партнерство 

 

Тип организации Название организации 

Общественные Совет ветеранов 

Муниципальные 

и региональные 

Администрация Родионово-Несветайского района 

Управление образования Родионово-Несветайского района 

МБУЗ «Поликлиника Родионово-Несветайского района» 

Центр психологической диагностики и консультирования 

Ростова-на-Дону 

Образовательные  Донской педагогический колледж 

Районный Дом детского творчества 

Детская школа искусств 

Детско-юношеская спортивная школа 

Учреждения 

культуры 

Музеи, театры г. Ростова-на-Дону и Ростовской области 

Районная детская библиотека 

 

 Программа развития школы, согласованная с Учредителем в контексте 

выделения бюджетных средств на улучшение условий в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Механизмы наращивания ресурсов и условий реализации Основной 

образовательной программы определены Сетевым графиком (дорожной 

картой) и системой контроля состояния условий в школе. 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/window/catalog
http://www.school.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://school.yandex.ru/
http://www.kinder.ru/
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3.4.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

Стандарта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (Управляющего 

совета школы) о введении в образовательном 

учреждении Стандарта 

 Август 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

  

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования основной 

образовательной программы НОО МБОУ 

«Кутейниковская СОШ». 

 Ежегодно в мае 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

 Ежегодно в августе 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям Стандарта 

 В течение года 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

 Ежегодно к 1 сентября 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

 Ежегодно март - 

апрель 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса. 

 В начале и в  течение 

года 

9. Разработка: 

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— календарного учебного графика. 

Ежегодно в июнь-

август 

Разработка: 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

положения о формах получения образования 

Незамедлительно, если 

будут внесены 

изменения в 

примерные документы 

положения на 

федеральном уровне. 
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 и др. 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

 Ежегодно 

  2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

 В начале года 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 Ежегодно 

III. 

Организационное 

обеспечение 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 

 Август  

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 
 Август 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

 В начале и в  течение 

года 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 В начале и в  течение 

года 

  5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

 В течение года 

IV. Кадровое 

обеспечение 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 
 Апрель-май 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением Стандарта 

 Апрель  

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

 Август  

4.Организация участия педагогов школы в 

региональных, муниципальных  

конференциях по реализации ФГОС 

начального общего образования 

 Постоянно  



263 

 

5.Проведение проблемных педсоветов, 

обучающих семинаров для учителей 

начальных классов по реализации ФГОС 

НОО 

В течение года 

V. 

Информационное 

обеспечение  

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

 В течение года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению 

новых стандартов и порядке перехода на них 

 Постоянно  

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП 

 Постоянно  

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного взаимодействия 

по вопросам введения Стандарта 

 В течение года 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения Стандарта 

 Постоянно  

6. Разработка рекомендаций 

для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных 

технологий  

 По мере 

необходимости 

VI. Матери-

ально- 

техническое 

обеспечение  

Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 

Стандарта начального общего образования 

 Май-июнь 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям Стандарта 
 В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

Стандарта: 

 В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

 В течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям 

Стандарта: 

 В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

 Весна, лето 
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7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

 В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в Интернете 

 В течение года 

 

3.4.9. Контроль состояния системы условий 

Мониторинг качества условий реализации образовательной программы на основе: 

 показателей самообследования (приказ Минобрнауки России от 

10.12.2013 № 1324)  

2. Инфраструктура   

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 

 

 показателей системы внутренней оценки качества образования: 

 

Качество условий реализации основной образовательной программы 

Критерии Показатели 

Информатизация 

образовательного 

1. Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в 

соответствии с ФГОС 
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процесса 2. Наличие локальной сети в школе  

3. Наличие Интернет-технологий в системе управления 

Оказание 

социальных услуг 

1. Охват горячим питанием 

2. Доля учащихся, получающих бесплатное питание 

3. Охват учащихся услугами ухода и присмотра  

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

1. Количество замечаний службы Роспотребнадзор  

2. Количество вспышек инфекционных заболеваний 

3. Количество рабочих дней, пропущенных в связи с 

чрезвычайными ситуациями 

4. Удельный вес мебели, соответствующей требованиям стандарта 

Охрана труда 1. Наличие нормативно-правовой базы 

2. Количество предписаний службы пожарного надзора 

3. Количество предписаний по антитеррористическим мерам 

безопасности 

4. Количество тренировочных мероприятий 

5. Динамика случаев травматизма учащихся 

6. Количество предписаний трудовой инспекции 

7. Доля аттестованных рабочих мест 

8. Коллективный договор (наличие)  

Взаимодействие с 

родителями 

1. Доля родителей, посещающих родительские собрания 

2. Доля родителей, проявляющих активность в делах школы 

3. Доля представителей родительской общественности в органах 

управления школой 

4. Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке деятельности 

школы 

6. Степень эффективности взаимодействия семьи и школы (анкета, 

опрос, интервью) 

 

 показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности  в соответствии с частью 4 статьи 95.2 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

Показатели, 

характеризующие общие критерии оценки качества  

образовательной деятельности  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. №1547) 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения  

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности школы, касающийся открытости и доступности информации  

1.1. Полнота и актуальность информации о школе и ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

Баллы (от 0 до 10) 

1.2. Наличие на официальном сайте в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 

Баллы (от 0 до 10) 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте в сети Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы школы 

Баллы (от 0 до 10) 

garantf1://70191362.9524/
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1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) 

Баллы (от 0 до 10) 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности школы, касающийся комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации 

Баллы (от 0 до 10) 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся 

Баллы (от 0 до 10) 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися Баллы (от 0 до 10) 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ Баллы (от 0 до 10) 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

Баллы (от 0 до 10) 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 

Баллы (от 0 до 10) 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Баллы (от 0 до 10) 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности школы, касающийся доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности школы, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности организаций 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты (от 0 до 

100) 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать школу родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных 

Проценты (от 0 до 

100) 
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услуг 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯМБОУ «КУТЕЙНИКОВСКАЯ 

СОШ»2021-2022 уч. год, 2022-2023 уч. год,2023-2024 уч. год 

 

 

4.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ «Кутейниковская СОШ» является обязательной 

частью основной образовательной программы ОО. 

Назначение  программы воспитания– помощьОО, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образованияв 

создании и реализации работающей программы воспитания, направленной на решение 

проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

  Программа воспитания  показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог-организатор, социальный педагог, куратор, педагог-психолог и т.п.),наставники, 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной  

с обучающимисядеятельности.  

В центре программы воспитания МБОУ «Кутейниковская СОШ», в соответствии с 

Федеральными государственными образовательнымистандартами(далее – ФГОС) общего 

образованиянаходится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России  

и мира, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС:  

 Формированиеуобучающихсяосновроссийскойидентичности;  

 Готовностьобучающихсяксаморазвитию;  

 Мотивациикпознаниюиобучению;  

 Ценностныхустановок и социально-значимыхкачествличности; 

 Активногоучастия в социально-значимойдеятельности.  

 

Программа воспитания – это система форм и методов работы  

с обучающимися и  включает в себя четыре основных раздела: 

 

1 РАЗДЕЛ:«Описание особенностейвоспитательногопроцесса» -

вкоторомразмещенаинформация:  

 Оспецификерасположенияшколы, 

особенностяхеесоциальногоокружения; 

 Обисточникахположительногоилиотрицательноговлияниянаобучающих

ся; 

 Значимыхпартнерахшколы; 

 Особенностяхконтингентаобучающихся; 

 Принципах и традицияхвоспитания. 
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2 РАЗДЕЛ: «Цель и задачи воспитания обучающихся», в котором формулируется 

цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели.  

 

3РАЗДЕЛ:«Виды, формы и содержание совместной  деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнёров организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» - показ, каким образом будет осуществляться 

достижение поставленных цели и задач воспитания.  

Данный раздел  состоит из  инвариантных и вариативных модулей, которые 

ориентированы  на одну из поставленных  задач воспитания и соответствуют одному из 

направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями здесь являются:«Школьный урок», «Классное 

руководство», «Курсы внеурочной деятельности», «Самоуправление», 

«Профориентация»,«Работа с родителями». 

К вариативным модулям относятся:«Общешкольные ключевые дела»,«Детские 

общественные объединения»,«Воспитание патриота», «Спорт и ЗОЖ», «Наставничество», 

«Дополнительное образование»,«Организация предметно- эстетической среды», 

«Индивидуальная работа с одарёнными, неуспевающими обучающимися и детьми 

«группы риска». 

 

4РАЗДЕЛ:«Основные направления самоанализа воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» - показывает, каким 

образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной работы, 

через   перечень основных его направлений. 

 

4.2. ОПИСАНИЕОСОБЕННОСТЕЙВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА. 

 

           Воспитательный процесс в МБОУ «Кутейниковская СОШ» направлен на  создание  

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды, и  осуществляется 

в целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и 

общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  Деятельность 

педагогического, детского и родительского коллективов  направлена на создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества, государства.  Вся воспитательная работа направлена на достижение 

воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса в целом. 

Обозначенные воспитательные цели и задачи   сформированы на основе особенностей 

расположения школы в сельском поселении и основного контингента обучающихся.      

МБОУ «Кутейниковская СОШ» является средней общеобразовательной школой и  

расположена в центральной усадьбе Кутейниковского сельского поселения сл. 

Кутейниково, в 7 км от районного центра Родионово-Несветайского района  сл. 

Родионово-Несветайской и в 50 км от областного центра Ростовской области г. Ростов-на-

Дону. На территории Кутейниковского сельского поселения находятся две школы: МБОУ 
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«Кутейниковская СОШ»  и МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» имени Героя Советского 

Союза Орехова С.Я. 

К положительным факторам влияния на социализацию и развитие обучающихся 

относятся: близость районного и областного центра, наличие необходимых структур, 

позволяющих обучающимся всесторонне развиваться и самообразовываться. 

Обучающиеся имеют возможность не только знакомиться с  изменениями, 

происходящими в молодежной среде, но и   применять  эти преобразования на 

собственном опыте. К отрицательным сторонам относится фактор минимального наличия 

рабочих мест на территории поселения. Родители большинства учащихся работают за 

пределами поселения, а значительная их часть   официально не трудоустроены. Вместе с 

тем все семьи имеют свой опыт воспитания детей и свои семейные традиции. В 

соответствии с этим воспитательная работа в школе строится с опорой на семейное 

воспитание, так как родители, дети, педагоги являются частью воспитательного процесса 

школы. 

К значимым партнёрам школы  относятся: Администрация, УО, РМК, МБУ ДО ДДТ, 

МБУЗ ЦРБ, КДН и ЗП, РШИ, Инспекция по делам несовершеннолетних ОМВД 

Родионово- Несветайского района, МБУК «Кутейниковский СДК» и его филиал 

Гребцовский СК, МБУК «Кутейниковская сельская библиотека»,  ДЮСША «Радуга» х. 

Весёлый, специалисты администрации Кутейниковского сельского поселения, МБДОУ 

«Кузнечик», ЗАО «Витязь М», которые помогают в реализации воспитательного процесса 

в школе. 

В школе на 1 сентября 2020 года численность учащихся составляла 132 человека, 

численность педагогического коллектива – 21 человек, в том числе штат укомплектован 

социальным педагогом, педагогом-психологом, педагогом-организатором, педагогом-

библиотекарем, Уполномоченным по правам ребёнка. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по 

трём уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование и 

среднее общее образование. В школе   обучаются дети разных национальностей: русские, 

армяне, турки, дагестанцы, лезгины, проживающие в сл. Кутейниково и  расположенном в 

5 км от школы х. Гребцово. В школе обучаются более 50 % детей из  многодетных, 

малообеспеченных и  неполных семей, а так же около 10 % детей из семей, имеющих 

одного ребёнка. Обучение в школе детей, проживающих в соседнем селе,обязывает 

организовывать воспитательный процесс с учётом этой особенности. 

 

           Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы:  

 гражданско-патриотическое;  

 духовно-нравственное;  

 спортивно-оздоровительное;  

 интеллектуальное; правовое;  

 экологическое;  

 культуротворческоеиэстетическое, воспитаниесемейныхценностей; 

 социокультурное; 

 трудовое. 
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           Педагогический коллектив является основным субъектом обеспечивающим 

достижение поставленных целей. Ключевая роль отводится педагогам, осуществляющим 

классное руководство. 

 

В связи с этим между педагогическими  работниками  и обучающимися сложился 

принципвзаимодействия, проявляющийся: 

 в неукоснительномсоблюдениизаконностиправсемьииобучающегося, 

соблюденияконфиденциальностиинформацииобобучающемсяиегосемье, 

приоритетабезопасностиобучающегосяпринахождениивОО; 

 в 

созданиипсихологическикомфортнойсредыдлякаждогообучающегосяивзрослого, 

безкоторойневозможноконструктивноевзаимодействие;  

 в 

реализациипроцессавоспитанияглавнымобразомчерезсозданиевшколедетско-

взрослыхобщностей, 

которыеобъединяютобучающихсяипедагогическихработниковяркимиисодержательнымис

обытиями, общимипозитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу; 

 в 

организацииосновныхсовместныхделобучающихсяипедагогическихработниковкакпредме

тасовместнойзаботыивзрослых, иобучающихся; 

 в системности, целесообразностивоспитаниякакусловияегоэффективности. 

 

Основными традициями воспитания в ОО являются следующие: 

 ключевыеобщешкольныедела, 

черезкоторыеосуществляетсяинтеграциявоспитательныхусилийпедагогическихработнико

в; 

 коллективнаяразработка, коллективноепланирование, 

коллективноепроведениеиколлективныйанализихрезультатов; 

 созданиетакихусловий, 

прикоторыхпомеревзросленияобучающегосяувеличиваетсяиегорольвсовместныхделах 

(отпассивногонаблюдателядоорганизатора); 

 впроведенииобщешкольныхделпоощряетсяконструктивноемежклассноеиме

жвозрастноевзаимодействиеобучающихся, атакжеихсоциальнаяактивность; 

 ориентирование 

педагогическихработниковшколынаформированиеколлективовврамкахшкольныхклассов, 

кружков, студий, секцийииныхдетскихобъединений, 

наустановлениевнихдоброжелательныхитоварищескихвзаимоотношений; 

 классныйруководительявляетсяключевойфигуройвоспитания вшколе, 

реализующийпоотношениюкобучающимсязащитную, личностноразвивающую, 

организационную, посредническуюфункции. 

 

4.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Современный национальный воспитательный идеал –  
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 это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Исходя из этого воспитательного идеала общая цельвоспитания 

в МБОУ «Кутейниковская СОШ»  – способствование воспитанию и развитию  личности 

ребёнка, будущего гражданина России, через  организацию событийно-насыщенной и 

личностно развивающей  деятельности всех участников воспитательного  процесса на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей принятых в обществе.  

это личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

 в усвоении ими социально значимыхзнаний основных норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей;  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

 

Данная цель ориентирует педагогических работников  на обеспечение позитивной 

динамики развития  личности обучающего.В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Такое сотрудничество и партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

 

Общая цель воспитанияпозволяет выделить  следующие 

целевыеприоритеты,соответствующие трём уровням образования: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования)целевым приоритетом является: 

 создание благоприятных условий для усвоения обучающимисясоциально 

значимых знаний - основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

 

К наиболее важным из них относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы);  

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; 
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 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

 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;  

 

Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций 

облегчает их вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся им систему общественных отношений.  

 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования)таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимноподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
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 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение. 

 

Данный ценностный аспект  важен для личностного развития обучающегося, так 

как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Это связано с особенностями ихподросткового возраста: 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 

 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению обучающихся  

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

Важнейшими принципами организации социально-значимых задач и содержания 

воспитания, успешной социализации обучающихся считаем: 
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 приобщение детей к духовно-нравственным ценностям народов РФ, содействие 

формированию у них исторических основ и традиций, культуры,  умений построения 

межличностных отношений; 

 содействие формированию осознания собственного «Я», оказание помощи 

учащемуся в самоопределении и самореализации; 

 содействие повышению роли ученического самоуправления в планировании и 

анализе жизнедеятельности класса и школы, формирование активной жизненной позиции; 

 реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

поддержание традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализация потенциала классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддержание активного участия классных сообществ в жизни школы; 

 использование в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддержание использования на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

 создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого ученика; 

 формирование у учащихся потребности ведения здорового образа жизни, 

осознания здоровья, как одной из главных жизненных ценностей; 

 вовлечение обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, реализация их воспитательных возможностей; 

 поддерживание деятельности функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организация профориентационной работы с обучающимися; 

 развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее воспитательных 

возможностей; 

 создание условий для открытого воспитательного пространства, в котором 

принимают активное участие родители и окружающий социум. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

4.4 ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЁРОВ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем инвариантном и вариативном модуле. 

 

4.4.1. Инвариантные модули: 

 

   Модуль «Школьный урок» 
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Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование 

воспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредметачерездемонстрациюобучающи

мсяпримеровответственного, гражданскогоповедения, 

проявлениячеловеколюбияидобросердечности, 

черезподборсоответствующихтекстовдлячтения, задачдлярешения, проблемныхситуаций 

дляобсуждениявклассе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые 

учатобучающихсякоманднойработеивзаимодействиюсдругимиобучающимися;   

 включениевурокигровыхпроцедур, 

которыепомогаютподдержатьмотивациюобучающихсякполучениюзнаний, 

налаживаниюпозитивныхмежличностныхотношенийвклассе, 

помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремяурока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса;  
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 индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса;  

 работу с учителями-предметниками в данном классе;  

 работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

 организация интересных и полезных, для личностного развития 

обучающегося, совместных дел  вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационнойнаправленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 

обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения классного руководителя и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, созданияблагоприятной среды для 

общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классным руководителем и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в школе.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за их поведением в  повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых классным руководителем беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 
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успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками  

и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающим возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении ОО и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

«Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 вовлечениеобучающихсявинтереснуюиполезнуюдлянихдеятельность, 

котораяпозволяет имсамореализовыватьсявней, приобрестисоциальнозначимыезнания, 

развитьвсебеважныедлясвоеголичностногоразвитиясоциальнозначимыеотношения, 

получитьопытучастиявсоциальнозначимыхделах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студияхит.п. детско-

взрослыхобщностей,которые моглибыобъединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

 создание вдетскихобъединенияхтрадиций, 

задающихихчленамопределенныесоциальнозначимыеформыповедения; 

 поддержкувдетскихобъединенияхобучающихсясярковыраженнойлидерской

позициейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоциальнозначимыхтрадиц

ий;  

 поощрениепедагогическимиработникамидетскихинициативидетскогосамоуп

равления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих видах, выбранных обучающимися: 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

1 1 1 1 1 1 1 1  

Духовно-

нравственное 

ОДНКНР  1 1  

 

 

 

 

Общекультурное 

Социо-

культурные 

истоки 

1 1  

Финансовая 

грамотность 

 1  

Азбука 

здоровья 

 1  1  

Разговор о 

правильном 

питании 

1 1 1  

 

 

 

 

Общеинтеллек 

туальное 

Путешествие 

по Британии 

 1  

Английский с 

позитивом 

 1 1  

Шахматы 1 1 1 1 1 1 1 1  

Занимательная  1  
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информатика 

Занимательная 

математика 

 1  1  

 

Социальное 

Экологическая 

культура 

 1 1 1  1 

Доноведение 1 1 1 1  

Всего   5 5 5 5 5 5 4 3 2 1 

 

 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность,направленнаяна физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

2. Духовно – нравственная деятельность - процесс усвоения и принятия 

обучающимися базовых национальных ценностей. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения;это 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм, с учетом осознания последствий 

поступков, активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

3. Социальная деятельность–направленнаянапередачу обучающимся социально 

значимых знаний, развивающихих любознательность, позволяющих привлечь их внимание 

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

4. Общеинтеллектуальная деятельность предполагает формирование 

позитивного отношения к знаниям как общественной ценности, ориентации в 

деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой, овладение языковой, читательской культурой как 

средством познания мира, основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

5. Художественное (общекультурное) творчество -восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 
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ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

На уровне школы: 

 Черездеятельностьшкольной организации «Республика 

Ньюландия»,создаваемогодляучетамненияобучающихсяповопросамуправленияОО 

ипринятияадминистративныхрешений, затрагивающихихправаизаконныеинтересы; 

 Черезработупостояннодействующегошкольногоактива, инициирующего 

иорганизующегопроведениеличностнозначимыхдляобучающихсясобытий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобовит.п.); 

На уровне классов: 

 Черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямобучающихсяклас

салидеров(мэров), 

представляющихинтересыклассавобщешкольныхделахипризванныхкоординироватьегораб

отусработойобщешкольныхоргановсамоуправленияиклассныхруководителей; 

 Черездеятельностьвыборныхоргановсамоуправления, отвечающих 

заразличныенаправленияработыкласса. 

 

На индивидуальном уровне: 

 Черезвовлечениеобучающихсявпланирование, организацию, проведение 

ианализобщешкольныхивнутриклассныхдел; 

 Черезреализациюобучающимися, взявшиминасебясоответствующуюроль, 

функциюконтролязапорядкомичистотойвклассе, уходомзакласснойкомнатой, 

комнатнымирастениямиит.п. 

 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерств

о труда 

Президент организации 

Министерств

о спорта 

Министерств

о печати  

Министерство 

культуры 

культуры 

Министерств

о 

образования 

Мэр класса 

Общее собрание обучающихся 

Организация «Республика 

Ньюландия» 
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Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся начальных, средних и старших  школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и 

обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

 знакомство младших школьников с миром профессий на игровом уровне, 

через  встречи с людьми той или иной профессии; 

 для средних школьников  участие во всероссийских уроках, направленных 

на знакомство и популяризацию разных профессий и возможности участия в таких 

пробах; 

 экскурсиинапредприятия, 

дающиеобучающимсяначальныепредставленияосуществующихпрофессияхиусловияхрабо

тылюдей, представляющихэтипрофессии; 

 для старших школьников циклыпрофориентационныхчасовобщения, 

направленныхнаподготовкуобучающегосякосознанномупланированиюиреализациисвоего

профессиональногобудущего; 

 профориентационныеигры: деловыеигры, квесты, 

расширяющиезнанияобучающихсяотипахпрофессий, оспособахвыборапрофессий, 

одостоинствахинедостаткахтойилиинойинтереснойобучающимсяпрофессиональнойдеятел

ьности; 

 посещениепрофориентационныхвыставок, ярмарокпрофессий, 

тематическихпрофориентационныхпарков, профориентационныхлагерей, 

комитет 

культуры 

комитет 

образовани

я 

комитет 

спорта 

комитет 

печати 

комитет 

спорта 

комитет 

труда 

Актив класса 

Ученик 
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днейоткрытыхдверейвпрофессиональныеобразовательныеорганизациииорганизациивысш

егообразования; 

 совместноеспедагогическимиработникамиизучениеинтернетресурсов, 

посвященныхвыборупрофессий, прохождениепрофориентационногоонлайн-тестирования; 

 участиевработевсероссийскихпрофориентационныхпроектах,созданных 

всетиинтернет: просмотрлекций, участиевмастер-классах, посещениеоткрытыхуроков; 

 индивидуальныеи 

групповыеконсультациипсихологадляобучающихсяиихродителей 

(законныхпредставителей) повопросамсклонностей, способностей, 

дарованийииныхиндивидуальныхособенностейобучающихся, 

которыемогутиметьзначениевпроцессевыбораимипрофессии. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Управляющий и Попечительский советы школы, участвующие в управлении 

ОО и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся (Положения 

Управляющего и Попечительского советов,действующие на основе Устава МБОУ 

«Кутейниковская СОШ» по 

ссылке:http://kutsoch.ucoz.ru/index/lokalnye_normativnye_akty/0-25 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители  получают ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов,  социальных работников и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

 

На индивидуальном уровне: 

 работаспециалистов (социального педагога, педагога-психолога, служба 

медиации, школьный Уполномоченный по правам участников образовательного 

процесса)позапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций; 

 участиеродителейвпедагогическихконсилиумах, Совете профилактики, 

собираемыхвслучаевозникновенияострыхпроблем, 

связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногообучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей; 

  родительские группы в WhatsApp, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы; 

  индивидуальные  консультации психологов и педагогических работников.   

http://kutsoch.ucoz.ru/index/lokalnye_normativnye_akty/0-25
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ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместнопедагогическими работниками и 

обучающимися. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в ОО используются следующие формы работы: 

 Внеобразовательнойорганизации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическимиработниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

      - патриотические акции «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Окна Победы», «Сад 

памяти», «Читаем детям о войне», «Поздравительная открытка ко Дню Победы», акция 

«Георгиевская ленточка»; 

           - экологические акции «Чистый школьный двор, улица, памятник ВОВ»; 

           - Дни профилактики правонарушений, встречи с представителями инспекции по 

ДН и КДН и ЗП; 

           - досуговая деятельность: поздравления с праздниками, выпускные вечера, День 

Знаний, Последний звонок; вечера встречи выпускников. 

           - взаимодействие с МБУК «Кутейниковский СДК» и филиалом Гребцовский СК; 

 проводимые для жителей поселения и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся  

и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

         -  Дни здоровья, спортивные соревнования с участием родителей и обучающихся; 

 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям: 

«Крымская 

весна»,всероссийскаядетскаяакция«СлюбовьюкРоссиимыделамидобрымиедины»; 

 

 Науровнеобразовательнойорганизации: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы; 

- День Знаний; День солидарности в борьбе с терроризмом, День неизвестного 

солдата, День самоуправления и День учителя; новогодние праздники; спортивно-

патриотической работы; 8 марта,  23 февраля,День Победы,  фестиваль военно-



284 

 

патриотической песни «Память сердца – от поколения к поколению», Последний звонок, 

Выпускной в начальной школе; Выпускные вечера и др. 

 церемониинагражденияобучающихсяипедагогическихработниковзаактивное

участиевжизнишколы, защитучестишколывконкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительныйвкладвразвитиешколы. 

- торжественные линейки с церемонией награждения. 

Этоспособствуетпоощрениюсоциальнойактивностиобучающихся, 

развитиюпозитивныхмежличностныхотношениймеждупедагогическимиработниками 

ивоспитанниками, формированиючувствадоверияиуважениядругкдругу. 

 

 Науровнеклассов: 

 Выбориделегированиепредставителейклассовворганы ученического 

самоуправления «Республика «Ньюландия»;  

 Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 Проведение в рамках класса итогового анализа. 

 

 Науровнеобучающихся: 

 Вовлечение, по 

возможности,каждогообучающегосявключевыеделашколыводнойизвозможныхдлянихро

лей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальныхредакторов, корреспондентов, ответственных 

закостюмыиоборудование, ответственныхзаприглашениеивстречугостейит.п.; 

 Индивидуальнаяпомощьобучающемуся (принеобходимости) 

восвоениинавыковподготовки, проведенияианализаключевыхдел; 

 Наблюдениезаповедениемобучающегосявситуацияхподготовки, 

проведенияианализаключевыхдел, заегоотношениямисосверстниками, старшими 

имладшимиобучающимися, спедагогическимиработникамиидругимивзрослыми; 

 Принеобходимостикоррекцияповеденияобучающегосячерезчастныебеседыс

ним, черезвключениееговсовместнуюработусдругимиобучающимися, 

которыемоглибыстатьхорошимпримеромдляобучающегося, 

черезпредложениевзятьвследующемключевомделенасебярольответственногозатотилиино

йфрагментобщейработы.  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Республика 

Ньюландия»–это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 
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органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; участие обучающихся в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие; 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих уобучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении. 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто 

носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

Модуль «Воспитание патриота» 

Военно-патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность органов государственной власти, 

общественных организаций, ОО и учреждений молодежной политики, иных субъектов 

патриотического воспитания по формированию у молодежи высокого патриотического 

сознания, возвышенного чувства преданности к Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины, способности к его вооруженной защите, знаний о военной истории, военной 

службе, гордости за отечественное оружие, сохранение и приумножение славных 

воинских традиций. 

Патриотическое воспитание в ОО представляет собой целенаправленную 

деятельность по формированию у обучающихся  высокого патриотического сознания, 

чувства преданности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей. В МБОУ «Кутейниковская СОШ»  ведется обширная 

работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения направленная на: 

 Воспитаниепатриотическихчувств; 

 Формированиенаосновепатриотическихзнанийвзглядовиубежденийпатриоти

ческогохарактера; 

 Формированиеположительногоотношениякпатриотическойдеятельности; 

 Формированиепрактическихуменийинавыков, 

необходимыхдлясамостоятельнойдеятельностипатриотическогохарактера; 

 ЛюбовькРодине, роднымместам, родномуязыку; 

 УважениекпрошломусвоейРодины, ктрадициямиобычаямсвоегонарода, 

знаниеисторииРодины, пониманиезадач, стоящихпередстраной, 

исвоегопатриотическогодолга; 

 Уважениекдругимнародам, ихобычаямикультуре, 

нетерпимостькрасовойинациональнойнеприязни; 
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 СтремлениекукреплениючестиидостоинстваРодины, 

уважениекАрмиииготовностьзащищатьРодину; 

 ГотовностьслужитьинтересамРодины, 

активноеисознательноеучастиевтрудовойдеятельностиприсочетанииличныхиобщественны

хинтересов. 

 

Модуль «Спорт и ЗОЖ» 

Здоровье человека является важнейшей ценностью жизни, которую необходимооберегать 

и охранять, развивать и совершенствовать, улучшать и укреплять через рациональный 

режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный 

режим, личную гигиену, закаливание, рациональное питание, плодотворный работы и 

участия в муниципальных, региональных соревнованиях, президентских играх.труд, 

занятия физкультурой и спортом и т.д. Систематические занятия физическими 

упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи укрепления здоровья и развития 

физических способностей обучающихся, сохранения здоровья и двигательных навыков, 

усиления профилактики неблагоприятных возрастных изменений,  выступают как 

важнейшее средство воспитания. 

                В Кутейниковской СОШ этот модуль реализуется через внеурочную 

деятельность («Подвижные игры") и дополнительное образование (кружки «Волейбол», 

«Футбол»), а так же проведение спортивных мероприятий в рамках месячника СП  

 

Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 

обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного 

стиля, знакомящего обучающихся 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, оборудование во 

дворе спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 
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 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе собучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителясо своими обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

«Наставничество» 

Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально полное 

раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а также 

создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения 

и 

профессиональнойориентациивсехобучающихсяввозрастеот10лет,педагогическихработни

ков  разных уровней образования и молодых специалистов, проживающих на территории 

РоссийскойФедерации. 

Задачи внедрения целевой моделинаставничества: 

 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально 

продуктивной деятельности в современном мире, отличительными особенностями 

которого являются нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, 

информационная насыщенность; 

 раскрытиеличностного,творческого,профессиональногопотенциалакаждогоо

бучающегося, поддержка формирования и реализации индивидуальной ; 

 создание психологически комфортной среды для развития и повышения 

квалификации педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических 

кадров; 

 созданиеканалаэффективногообменаличностным,жизненнымипрофессионал

ьнымопытом для каждого субъекта образовательной и профессиональнойдеятельности; 

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг 

образовательной организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности, в 

котором выстроены доверительные и партнерские отношения. 

 

Форма наставничества – это способ реализации целевой модели через организацию 

работы наставнической пары или группы, участники которой   находятся   в определенной   

ролевой    ситуации,    определяемой их основной деятельностью ипозицией. 

В числе самых распространенных форм наставничества, включающих 

множественные вариации в зависимости от условий реализации программы 

наставничества,  выделены следующие: 

«ученик – ученик»;  

«учитель – ученик» 

«учитель – учитель»; 
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«студент – ученик»; 

«работодатель – ученик».  

     В МБОУ «Кутейниковская СОШ» выделены две формы наставничества: 

«учитель – ученик» 

«учитель – учитель». 

 

Каждая из указанных форм предполагает решение определенного круга задач и 

проблем с использованием единой методологии наставничества, частично 

видоизмененной с учетом ступени обучения, профессиональной деятельности и 

первоначальных ключевых запросов участников программы. 

 

«Дополнительное образование» 

Дополнительное образование направлено на воплощение в жизнь миссии 

допобразования как социально-культурной практики развития, мотивации обучающегося 

к познанию, творчеству, труду и спорту. Допобразование в МБОУ «Кутейниковская 

СОШ» является фактором повышения социальной стабильности, создания условий для 

успешности каждого ребёнка и реализуется через: 

 

- физкультурно-спортивную; 

- художественную; 

- туристско-краеведческую; 

- социально-гуманитарную; 

- естественнонаучную деятельность. 

 

Направления дополнительного  образования и её 

характеристики 
Курс 

Всего 

часов 

Техническая направленность.  нет - 

     Естественнонаучная  ориентирована на: 

 формирование научной картины мира; 

 способствуют развитию познавательной активности;  

 освоение методов познания мира; 

 развитие  исследовательской активности, нацеленной 

на изучение объектов живой и неживой природы, 

взаимосвязей между ними; 

 экологическое воспитание подрастающего поколения. 

Способствует: знаний, совершенствованию навыков по 

математике, физике, биологии, химии, информатике, 

экологии, географии. 

Кружок «Решу 

сам» 

 

        2 

 

Кружок 

«Эрудит» 

 

      1 

«Цифровые 

технологии в 

образовании» 

2 

Туристско-краеведческая ориентирована на:  

 всестороннее развитие личности ребенка; 

  на совершенствование его интеллектуального, 

духовного и физического потенциала;  

способствует: 

Кружок «Музей» 2 
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 изучению родной страны и ее исторического и 

культурного наследия; 

 познание истории нашей Родины, судеб 

соотечественников, семейных родословных; 

  является источником социального, личностного и 

духовного развития учащихся; 

 воспитанию чувства патриотизма и гордости за свою 

Родину. 

Социально – гуманитарная ориентирована на:  

 формирование социальной компетентности как 

развитие основ социализации; 

 развитие социальных способностей и одаренности как 

готовности к социальной деятельности;  

  формирование  готовности к межкультурному  

взаимодействию с другими людьми на основе толерантности 

и веротерпимости; 

 создание условий для личностного и 

профессионального самоопределения (ориентации детей на 

группу профессий «человек – человек»). 

 создание условий для формирования у школьника 

позиции активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе общепринятых 

ценностей, а также собственного понимания истории, 

умение разрабатывать социальные проекты, а также 

реализовать данные проекты.  

 

Кружок «Умные 

пальчики» 

1 

Художественная направленность (в области 

искусств)ориентирована на: 

 развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся; 

 художественных способностей в избранных видах 

искусства; 

  создание художественных образов; 

  самореализация в творческой деятельности; 

  формирование коммуникативной культуры: 

 стимулирование художественно-образного способа 

познания мира; 

 организация творческого самосовершенствования 

учащихся. 

Кружок хорового 

пения «Цветные 

острова» 

 

 

2 

Кружок 

«Занимательный 

русский язык» 

1 

Кружок 

«Художественное 

слово» 

1 

Кружок 

«Книголюбы» 
1 
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Физкультурно-спортивная направленность (в области 

физической культуры и спорта) ориентирована на: 

 гармоничное психофизическое развитие детей; 

 физическое совершенствование учащихся; 

  приобщение их к здоровому образу жизни; 

  воспитание спортивного резерва нации; 

 информирование о вредных и полезных 

привычках; 

  формирование культуры здоровья; 

 приобщение школьников к различным видам 

физической активности, рефлексии, способствующей 

стабилизации эмоциональной сферы; 

 воспитание чувства патриотизма, уважения 

друг к другу и к старшим. 

 

 

Кружок         

«Волейбол» 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Кружок 

«Футбол» 

 

 

 

 

 6 

Итого:     11 24 

 

«Индивидуальнаяработасодарёнными, неуспевающими 

обучающимисяидетьми«группыриска». 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в том, чтобы 

рассмотреть и развить способности всех его представителей. Качественный скачок в 

развитии новых технологий повлек за собой резкое возрастание потребности в людях, 

обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание в 

производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать новые задачи, 

относящиеся к будущему.  

 

 

 Именно поэтому, ориентируясь на учащихся, которых принято характеризовать как 

одаренных, в школе проводится определённая работа на выявление и дальнейшее 

развитие одаренных детей,  которые выделяются яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеют внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности. 

  Для выявления одарённых детей должны быть созданы определённые условия, 

заключающиеся: 

 визучении  индивидуальных особенностей, особенностей поведения 

одарённого ребёнка через наблюдение, тестирование, занятия с педагогом-психологом и 

т.д; 

 в совершенствовании системы развития способностей,  индивидуальности и 

дифференциации обучения на уроках и во внеурочное время; 

 в  активном  использовании  проблемно-исследовательского  метода, 

развивая познавательные и творческие способности учащихся; 

 в преподавании на высоком уровне сложности, чтобы ученики все время 

повышали  свой уровень знаний; 



291 

 

 в  создании ситуации успеха, когда любая  его идея, может быть реализована. 

 

Формы работы: 

 олимпиадыпопредметам; 

 научно-практическиеконференции; 

 выступленияидоклады; 

 активнаявнекласснаяработа; 

 предметныенедели; 

 вечера, конкурсы, олимпиады, КВН, викторины, аукционы; 

 ролевыеигры; 

 классно-урочная (работавпарах, вмалыхгруппах), разноуровневыезадания, 

творческиезадания; 

 консультированиеповозникшейпроблеме; 

 научныекружки, общества; 

 дискуссии; 

 интеллектуальныемарафоны; 

 различныеконкурсыивикторины; 

 проектыпоразличнойтематике. 

 

Неуспеваемость – это отставание в учении, при котором за отведенное время учащийся не 

овладевает на удовлетворительном уровне знаниями, предусмотренными учебной 

программой, а также весь комплекс проблем, который может сложиться у ребенка в связи 

с систематическим отставанием (как в группе, так и индивидуально). 

Чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости, надо знать причины, 

порождающие ее. Это может быть низкое качество мыслительной деятельности ребенка, 

отсутствие у него мотивации к учению, несовершенство организации учебного процесса и 

пр. Выявить причины неуспеваемости можно с помощью диагностических методик, 

позволяющих установить наличие и характер учебно-познавательных способностей и 

интересов учащихся и определить оптимальные условия их обучения.  

Определив, чем вызвана школьная неуспеваемость, педагог сможет оказать учащемуся 

квалифицированную помощь по ее преодолению. 

 

Задача педагога в этом случае стоит следующая:  

помочь учащимся осознать необходимость получения новых знаний; 

развивать ответственность;  

поддерживать уверенность учащихся в собственных силах, вырабатывая позитивную 

самооценку. 

Для того чтобы повысить познавательный интерес, применяются активные формы 

обучения. Это:  

 решение проблемных ситуаций;  

использование исследовательского подхода при изучении учебного материала; 

связь учебной информации с жизненным опытом учащихся; 

организация сотрудничества, использование командных форм работы и методов 

деятельности, построенных на соревновании с периодической сменой состава групп; 
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позитивное эмоциональное подкрепление, индивидуальная и групповая работа над 

проектами. 

           Работа с неуспевающими детьми должна вестись систематически. 

Дети «группы риска»  - это категория детей, которая в силу определенных обстоятельств 

своей жизни более других  подвержена негативным внешним воздействиям со стороны 

общества, ставших причиной дезадаптации несовершеннолетних. 

Под понятием дети «группы риска»  подразумеваются  следующие категории детей: 

 дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выраженной клинико-

патологической характеристики; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств; 

 дети из «неблагополучных», асоциальных семей; 

 дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и социально-

психологической помощи и поддержки; 

 дети с проявлением социальной и психолого-педагогической дезадаптации. 

Работа с детьми «группы риска». 

Деятельность социального педагога, классного руководителя  с детьми «группы риска» 

включает в себя множество различных направлений: Это: 

 индивидуальная работа с ребёнком и  с его окружением – друзьями, школьными 

товарищами и приятелями в социуме; 

 совместная деятельность с педагогами обучаюшегося; 

 работа с семьёй ребёнка 

Социальная работа с детьми «группы риска» должна носить комплексный характер и 

разворачиваться во всех формах социальной, педагогической и психологической помощи. 

Работа с детьми «группы риска» включает: 

 социально-педагогическую диагностику обучающихся и их семей; 

 выявление всех проблемных подростков группы, изучение положения подростка в 

семье; 

 изучение интересов и склонностей, способностей обучающегося, возможное 

включение его во внеурочную  деятельность и дополнительное образование. 

Мероприятия по оказанию помощи семье подростка «группы риска» проводятся 

социальным педагогом,  педагогом – психологом, классным руководителем, школьным 

Уполномоченным по правам ребёнка, Советом Профилактики, администрацией ОО, 

органами опеки, КДН и ЗП, инспекцией ПДН (при необходимости) в соответствии с 

нормами профессиональной этики. Помимо запланированных мероприятий по оказанию 

помощи семье подростка «группы риска» могут возникнуть ситуации, когда семье 

требуется экстренная (внеплановая) помощь. В рамках своей компетенции специалисты 

ОО могут оказывать такую помощь самостоятельно, при необходимости привлекать 

специалистов из вне. 

Выявление обучающихся «группы риска» в следующих сферах жизнедеятельности: 

 учебная деятельность; 

 взаимоотношения со сверстниками; 

 взаимоотношения со взрослыми; 

 проведение свободного времени; 

 отношение к труду и профессиональная ориентация; 
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 поведение и поступки. 

Способы получения необходимой информации: 

 анализ журнала класса; 

 опрос мнения преподавателей об обучающемся; 

 анализ учета посещаемости занятий; 

 анализ зафиксированных нарушений дисциплины; 

 беседы с родителями обучающегося; 

 социометрические исследования; 

 наблюдения; 

 индивидуальные беседы с обучающимся; 

 запрос информации от психолога; 

 запрос информации с предыдущего места учебы (по необходимости). 

 

Исходя из этого самым главным и общим принципом в работе с детьми «группы 

риска» является гуманно – личностный подход к ребёнку. 

 

 

4.5.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

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 ОО.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа, 

ориентирующийнауважительноеотношениекакквоспитанникам,  

такикпедагогическимработникам, реализующимвоспитательныйпроцесс;  

 принципприоритетаанализасущностныхсторонвоспитания, 

ориентирующийнаизучениенеколичественныхегопоказателей, акачественных–

такихкаксодержаниеиразнообразиедеятельности, 

характеробщенияиотношениймеждуобучающимисяипедагогическимиработниками;   

 принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа, 

ориентирующийнаиспользованиеегорезультатовдлясовершенствованиявоспитательнойдея

тельностипедагогическихработников: грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспитания, 

умелогопланированиясвоейвоспитательнойработы, адекватногоподборавидов, 

формисодержанияихсовместнойсобучающимисядеятельности; 

 принципразделеннойответственностизарезультатыличностногоразвитияобуч

ающихся, ориентирующийнапониманиетого, чтоличностноеразвитиеобучающихся–

эторезультаткаксоциальноговоспитания 

(вкоторомшколаучаствуетнарядусдругимисоциальнымиинститутами), 

такистихийнойсоциализацииисаморазвитияобучающихся. 
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей  

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: 

какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 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 обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работниковмогут быть беседы с 

обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

 качествомпроводимыхобщешкольныхключевыхдел; 

 качествомсовместнойдеятельностиклассныхруководителейиихклассов; 

 качествоморганизуемойвшколевнеурочнойдеятельности; 

 качествомреализацииличностноразвивающегопотенциалашкольныхуроков; 

 качествомфункционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъединен

ий; 

 качествомпроводимыхвшколеэкскурсий, походов;  

 качествомпрофориентационной работы школы; 

 качествоморганизациипредметно-эстетическойсредышколы; 

 качествомвзаимодействияшколыисемейобучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу и определение целей воспитательной работы на следующий год. 
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4.6.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

КЛЮЧЕВЫЕ  ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ  ДЕЛА 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

КЛАС

СЫ 

ДАТА 

(примерная) 

ПРОВЕДЕН

ИЯ 

 

ОТВЕТСТВННЫ

Е 

День знаний. Торжественная линейка. 1-4 01.09 Директор школы,  

зам. директора по  

ВР 

педагог-

организатор 

Областной День добрых дел. 1-4 06.09 педагог-

организатор  

Классные 

руководители. 

Неделя безопасности дорожного движения. 1-4 25-29.09 Руководитель 

отряда ЮИД 

Всероссийский субботник 1-4 сентябрь Зам. директора по 

ВР 

День здоровья «Орленок» 1-4 сентябрь  Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учитель ФК, 

учитель ОБЖ 

 

 Поздравление педагогического кол-ва  на 

«День учителя». 

1-4 05.10 Зам. директора по 

ВР, 

педагог-

организатор 

рук. кружка 

«Цветные 

острова» 

Международный день школьных библиотек. 1 25.10 педагог-

библиотекарь, 

 

 

Поздравление  ко  Дню матери в России. 1-4 26.11 зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

классныеруководи

тели 

 

Единый урок «Права человека». 1-4 10.12 шк. 

Уполномоченный 

по правам 
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Классные мероприятия к Новому году. 1-4 с 25 по 29.12 зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

классныеруководи

тели 

 

Открытие  месячника спортивно – 

патриотической работы. 

1-4 23.01 Зам директора по 

ВР, педагог-

орагнизатор, 

учитель ФК 

Классные 

руководители.  

 

Возложение цветов, посвященное 79 

годовщине освобождения с. Кутейниково и 

Родионово – Несветайского района от 

немецко-фашистских захватчиков. 

1-4 12.02 Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Классные 

руководителиовод

ители 

Торжественная линейка - подведение итогов  

месячника СП работы. 

1-4 25.02 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Учитель ФК 

 

Международный женский день. 1-4 08.03 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Учителямузыки 

Классные 

руководители.  

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

1-4 23-29.03 Педагог- 

библиотекарь 

    

 

Акция «Георгиевская ленточка». 1-4 27-30.04 Педагог-

организатор 

Субботник 1-4 30.04 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Создание альбома «Бессмертный полк» 1-4 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 
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руководители 

 

Фестиваль-конкурс «Память сердца – из 

поколения в поколение». 

1-4 07.09 Классные 

руководители Зам. 

директора  по ВР 

Педагог-

организатор 

Торжественный митинг в честь  Дня 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 

1-4 09.05 Классные 

руководители Зам. 

директора  по ВР 

Педагог-

организатор 

Акция «Бессмертныйполк» 1-4 08-09.05 Классные 

руководители Зам. 

директора  по ВР 

Педагог-

организатор 

Акция «Сад памяти». 1-4 01-09.05 Классные 

руководители Зам. 

директора  по ВР 

Педагог-

организатор 

Акция «Дети читают о войне». 1-4 01-09.05 Классные 

руководители Зам. 

директора  по ВР 

Педагог-

организатор 

Акция «ОкнаПобеды». 1-4 01-09.05 Классные 

руководители Зам. 

директора  по ВР 

Педагог-

организатор 

Международный день семьи. 1-4 15.05 Классные 

руководители Зам. 

директора  по ВР 

Педагог-

организатор 

Проведение мероприятий, посвященных 

Всероссийскому дню музеев. 

1-4 17.05 Руководитель 

кружка 

День славянской письменности и культуры. 1-4 24.05 Классные 

руководители уч. 

рус.яз. 

Педагог-

библиотекарь 

Торжественная линейка «Последний 

звонок». 

1-4 24-25.05 Зам. директора по 

ВР, 

Педагог-
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организатор 

 

День России. 1-4 12.06 Зам. директора  по 

ВР 

Педагог-

организатор 

День памяти и скорби – день начала  

Великой отечественной войны 

(1941 г.) 

1-4 22.06 Зам. директора  по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Исполнение мероприятий по плану 

Управления Образования Родионово-

Несветайского района. 

 В течении 

года 

Зам. директора по 

ВР 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители.  

Всероссийская детская акция «С любовью к 

России мы делами добрыми едины». 

1-4 по графику Педагог-

организатор 

Исполнение мероприятий по плану 

Управления Образования Родионово-

Несветайского района. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

социальный 

педагог 

педагог-психолог  

педагог-

организатор 

Классные 

руководители.  

Мероприятия по правовому воспитанию, 

согласно «Плана  правового просвещения и 

воспитания обучающихся школы, работы 

школьного Уполномоченного по правам 

участников образовательного процесса». 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

социальный 

педагог 

педагог-психолог,  

школьный  

Уполномоченный  

по правам 

Классные 

руководители.  

Мероприятия по профилактике 

употребления ПАВ, согласно «Плана 

работы по профилактике употребления 

ПАВ среди несовершеннолетних МБОУ 

«Кутейниковская СОШ» на 2020-2021 уч. 

год». 

1-4 В течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители.  

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

Мероприятия по БДД. 1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители.  

Мероприятия согласно «Плана мероприятий 1-4 В течение Зам. директора по 
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по профилактике суицидального поведения 

среди обучающихся»  

учебного 

года 

ВР 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

Классные 

руководители.  

Мероприятия по профилактике проявлений 

экстремизма, терроризма, согласно «Плана 

мероприятий по гармонизации и 

межэтнических отношений, профилактике 

национального экстремизма, терроризма и 

формированию культуры 

межнационального общения в МБОУ 

«Кутейниковская СОШ» 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

Классные 

руководители.  

Мероприятия по профилактике 

безнадзорности обучающихся, согласно 

«Плана работы по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних» и 

«Плана  совместной работы  МБОУ 

«Кутейниковская СОШ» с ПДН ОМВД 

России по  Родионово-Несветайскому 

району на 2021 – 2022 учебный год» 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

социальный 

педагог 

педагог-психолог 

Классные 

руководители.  

Мероприятия по профилактике 

безопасности жизни и здоровья детей. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители.  

 

КУРСЫ  ВУД и ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Название курса, кружка  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Педагог  ВУД И 

ДОП 

«Подвижные игры» 1-4 4 Мартынюк В.Ю. 

«Социокультурные истоки» 1-4 4 Моисеенко И.Н. 

«Разговор о правильном питании» 1-3 3 Павленко Л.В. 

Батова Е.А. 

Швец Н.В. 

«Две недели в лагере здоровья» 4 1 Хроленко А.В. 

«Шахматы» 1-4 4 Бочков Н.В. 

«Доноведение» 1-4 4 Павленко Л.В. 

Батова Е.А. 

Хроленко А.В. 

Швец Н.В. 

«Веселые нотки» 2-3 3 Костина Т.А. 

«Занимательная информатика» 4 1 Хроленко А.В. 

«Экологическая культура» 1-4 4 Ерунцова И.И. 

«Финансовая грамотность» 1-4 4 Павленко Л.В. 

Батова Е.А. 

Хроленко А.В. 

Швец Н.В. 

«Юный художник» 1-3 3 Швец Н.В. 

Павленко Л.В. 
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Батова Е.А. 

Кружок «Умные пальчики» 1-2 1 Батова Е.А. 

Кружок «Цветные острова» 1-4 2 Батова Е.А. 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

КЛАСС

Ы  

ДАТА 

(примерная) 

ПРОВЕДЕН

ИЯ 

 

ОТВЕТСТВННЫЕ 

Выборы лидера, актива  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители. 

 

Подготовка и проведение  

мероприятий. 

1-4 В течение 

года 

актив класса 

Классные 

руководители. 

Коллективный анализ проведённых 

мероприятий. 

1-4 В течение 

года 

актив класса,  

участники 

мероприятия 

Классные 

руководители. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

КЛАСС

Ы  

ДАТА 

(примерная) 

ПРОВЕДЕН

ИЯ 

 

ОТВЕТСТВННЫЕ 

Проекты по профориентации: 

«Профессии моих родителей»; «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

классные часы на тему «Профессии 

будущего». 

1-4 по плану 

Классные 

руководител

и. 

Классные 

руководители. 

 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

КЛАСС

Ы  

ДАТА 

(примерная) 

ПРОВЕДЕН

ИЯ 

 

ОТВЕТСТВННЫЕ 

В рамках всероссийской акции «С 

любовью к России мы делами добрыми 

едины»  акция «Чистый школьный 

двор». 

1-4 сентябрь, 

 апрель 

Классные 

руководители. 

 

Благотворительная акция 

«Рождественский перезвон». 

1-4 декабрь педагог-организатор 

Классные 

руководители. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  СРЕДЫ 

 

  ДАТА  
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МЕРОПРИЯТИЯ КЛАСС

Ы  

(примерная) 

ПРОВЕДЕН

ИЯ 

ОТВЕТСТВННЫЕ 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам. 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители. 

Учитель ИЗО, 

педагог-организатор 

Оформление классных уголков. 

 

1-4 сентябрь Классные 

руководители. 

Оформление и уход за клумбами, 

закреплёнными за классами. 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители. 

Уч-ся класса 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинетов, вестибюля и коридоров 

школы к значимым датам. 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители. 

Актив класса, 

ответственные. 

Организация классных зелёных 

уголков.  

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители. 

Актив класса, 

ответственные. 

 

РАБОТА  С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

КЛАСС

Ы  

ДАТА 

(примерная) 

ПРОВЕДЕН

ИЯ 

 

ОТВЕТСТВННЫЕ 

Общешкольные родительские 

собрания. 

1-4 В течение 

года 

Директор школы 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «День здоровья», 

месячник СП работы, «Бессмертный 

полк», выпускные вечера и др. 

1-4 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор,  

Классные 

руководители. 

 

Анкетирование родителей по 

школьному питанию. 

1-4 по 

необходимос

ти 

Классные 

руководители. 

Администрация 

зам директора по 

АХЧ 

Родительский контроль питания. 1-4 по 

необходимос

ти 

Классные 

руководители. 

Администрация 

зам. директора по 

АХЧ 

Консультации родителей по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

1-4 по 

необходимос

ти 

Классные 

руководители.,  

педагог-психолог, 

социальный педагог,  

школьный 
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Уполномоченный по 

правам 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, WhatsApp, школьный 

Instagram. 

1-4 в течение 

года 

заместитель 

директора по УВР 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями,  детьми 

«группы риска»  по вопросам воспитания, 

обучения детей. 

1-4 по плану СП председатель СП, 

соц. Педагог, 

актив СП 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 В соответствии с   Планами воспитательной работы 

классных  руководителей. 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1-4 01.09 Классные 

руководители.  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-4 03.09 Классные 

руководители 

Неделядобрыхдел. 1-4 01.09 по 

06.09 

Классные 

руководители.  

Акция – поздравление к международному 

дню пожилых людей «Бабушка любимая 

моя». 

1-4 01.10 Классные 

руководители 

День народного  единства. 1-4 04.11 Классные 

руководители 

Международный  день толерантности. 1-4 16.11 Классные 

руководители.  

Классный час «День Неизвестного 

солдата».  

1-4 03.12 Классные 

руководители.  

Международный день инвалида. 1-4 03.12 Классные 

руководители.  

День добровольца (волонтёра). 1-4 05.12 Классныеруководите

ли 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год). 

1-4 27.01 Классные 

руководители.  

День защитника Отечества 1-4 23.02 Классные 

руководители 

День воссоединения Крыма и России. 1-4 18.03 Классные 

руководители.  

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

1-4 12.04 Классные 

руководители 

День государственного флага РФ. 1-4 22.05 Классные 

руководители 

Международный День защиты детей. 1-4 01.06 Классные 

руководители 

Мероприятия по БДД, согласно Плана 

воспитательной работы классных 

руководителей. 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители.  

Мероприятия по профилактике 1-4 В течение Классные 
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безопасности жизни и здоровья детей учебного 

года 

руководители.  

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

В соответствии с РП учителей-предметников. 

 

Международныйденьраспространениягра

мотности. 

1-4 08.09 Учителя начальных 

классов 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

1-4 с 14.09 по 

10.12 

Учителя начальных 

классов 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ». 1-4 04.10 Учителя начальных 

классов 

Всемирный день математики. 1-4 15.10 Учителя начальных 

классов 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

1-4 16.10 Учителя начальных 

классов 

Всероссийские уроки – «Эколята-

молодые защитники природы». 

1-4 ноябрь Учителя начальных 

классов 

День Героев Отечества. 1-4 09.12 Учителя начальных 

классов 

Классные часы ко Дню Российской 

конституции. 

1-4 12.12 Учителя начальных 

классов 

День российской науки  1-4 08.02 Учителя начальных 

классов 

Международный день родного языка. 1-4 21.02 Учителя начальных 

классов 

Всероссийская добровольная 

просветительская интернет - акция 

«Безопасность детей в сети Интернет». 

1-4 с 19.11.2020- 

по 07.04.2021 

Учителя начальных 

классов 

Всемирный день иммунитета. 1-4 01.03 Учителя начальных 

классов 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. 

1-4 21-27.03 Учителя начальных 

классов 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны. 

1-4 01.03 Учителя начальных 

классов 

Неделя математики. 1-4 14-20 Учителя начальных 

классов 

День пожарной охраны. Всероссийский 

открытый  урок ОБЖ. 

1-4 30.04 Учителя начальных 

классов 

Международный день борьбы за права 

инвалидов. 

1-4 05.05 Учителя начальных 

классов 

Участие в муниципальных спортивных 

мероприятиях согласно графику УО 

1-4 В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ, НЕУСПЕВАЮЩИМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА» 

В соответствие с планами работы классных руководителей, социального педагога, 

педагога –психолога и учителей-предметников. 
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	2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
	 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	 нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	 умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	 развитию письменной речи;
	 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника ...
	 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознако...
	 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России...
	 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств;
	 установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
	 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать сх...
	 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во вну...
	 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов...
	 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, корре...
	 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	 развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	 развитие коммуникативной компетентности обучающихсяна основе организации совместно продуктивной деятельности;
	 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного з...
	 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов ...
	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
	2.2.1. Общие положения
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов
	2.2.2.1. Русский язык
	2.2.2.2. Литературное чтение
	2.2.2.5.Иностранный язык (английский)
	этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	диалог — побуждение к действию.
	речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
	вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
	про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).
	Владеть:
	умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов;
	пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
	вести словарь (словарную тетрадь);
	систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
	пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;
	делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения;
	опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли.
	совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
	овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
	совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
	учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
	учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
	2.2.2.6.Математика и информатика
	2.2.2.7.Окружающий мир
	2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики
	2.2.2.9.Изобразительное искусство
	2.2.2.10.Музыка
	2.2.2.11.Технология
	2.2.2.12.Физическая культура
	Здравствуй, чудо-природа!
	«Прикосновение к прекрасному»
	“В чудный мир экологических открытий…”
	“Этот мир придуман не нами”

	3 класс
	Основные положения
	Цель: формирование гражданского отношения к искусству.
	«Я  И ШКОЛА»
	Цель: формирование гражданского отношения к Отечеству.


	ФОРМИРОВАНИЕ  ОТНОШЕНИЯ  К  ИСКУССТВУ
	Мероприятия по реализации воспитательной программы


	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
	– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимост...
	– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
	– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
	– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
	– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
	– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
	– сформировать навыки позитивного общения;
	– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
	– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
	– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации;
	– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
	– организация физкультурнооздоровительной работы;
	– реализация дополнительных образовательных курсов;
	– организация работы с родителями (законными представителями).
	 внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включат...
	 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
	 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни.
	 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
	 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
	 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
	– соответствие состояния и содержания здания и помещений экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
	– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
	– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
	 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
	 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
	 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио визуальных средств;
	 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
	 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
	 полноценную и эффективную работу с обучающимисявсех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
	 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
	 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
	 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
	 регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
	 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, вк...
	 организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной тематике;
	 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
	– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
	– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
	 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
	 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
	 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожнотранспортного травматизма;
	 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни.
	 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе образования;
	 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
	 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;
	 снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;
	 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;
	 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).
	Работа с педагогическим коллективом
	– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ;
	– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, детейинвалидов;
	– создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ АООП НОО;
	– осуществление индивидуально ориентированной психологопедагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
	– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
	– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ОВЗ;
	– оказание родителям (законным представителям) обучающимся с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
	1) диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологопедагогической помощи в условиях школы;
	2) коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ОВЗ в условиях школы; способствует формированию У...
	3) консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
	4) информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имею...
	 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
	 раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
	 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
	 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
	 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
	 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
	 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся с ОВЗ;
	 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития обучающегося;
	 анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
	 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
	 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
	 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование УУД и коррекцию отклонений в развитии;
	 коррекцию и развитие высших психических функций;
	 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения;
	 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
	 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
	 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;
	 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.
	 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родит...
	 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
	– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля (при их наличии);
	– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
	– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер ребенка.
	– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ;
	– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
	– сотрудничество с родительской общественностью.
	Обязательным условием овладения программой коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ является систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого школьника. Психолого-педагогичес...
	- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, родителями, учителями;
	- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе;
	- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;
	- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом.
	Коррекционную  помощь  обучающимся  с  ОВЗ  оказывают специалисты: у  педагог-психолог,  имеющие соответствующую  профильную  подготовку, учитель начальных классов, ПДО, социальный  педагог. При необходимости Программу коррекционной работы может осуще...
	Взаимодействие специалистов на всех этапах
	коррекционно-развивающей деятельности
	Программнометодическое обеспечение

	– Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обр...
	– Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального ...
	 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных яз...
	Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества
	образовательной деятельности
	(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. №1547)

